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Раздел 1.  

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы № 9 города Новокуйбышевска  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы (утвержден Приказом министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373), на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим 

комплектом «Школа России», используемым в ГБОУ ООШ № 9 г.о. 

Новокуйбышевска Самарской области. 

При разработке образовательной программы  учитывались также требования 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №373 от 06.10.2009 г. — М.: Просвещение, 2010. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. /Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. — М.: 

Просвещение, 2010. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» № 196 от 19.03.2001 г. (с изменениями от 

23.12.2002 г., 01.02.2005 г., 30.12.2005 г., 20.07.2007 г., 18.08.2008 г., 10.03.2009 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» № 2106 от 28.12.2010 г. 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» №986 от 04.10.2010 г. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа /сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 об утверждении «Санитарно-эпидемиологических  требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 

2.4.2821-10. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 9 города Новокуйбышевска  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области функционирует в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Устав ГБОУ ООШ№ 9  г. Новокуйбышевска  

Свидетельство о регистрации юридического лица (серия 63 №005515909 от 

08.12.2011 г.);  

Свидетельство о Государственной аккредитации и присвоении 

образовательному учреждению статуса общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы  

 

 

Лицензия на право осуществления государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Самарской области основной образовательной 

школой № 9 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области образовательной деятельности по образовательным программам  

 

Программа развития школы на 2012-2016 гг. 

 



В ГБОУ ООШ № 9  принимаются все дети, достигшие возраста не менее 6,5 

лет. Обучение в пределах государственного образовательного стандарта в ГБОУ 

ООШ №9 осуществляется на бесплатной основе независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям, возраста, состояния 

здоровья, социального, имущественного и должностного положения. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа представляет систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, определяющим 

определенное направление деятельности ГБОУ ООШ № 9. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 



- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие ГБОУ ООШ № 9 в соответствии  с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального  культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 



народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

В основной образовательной программе учтены также характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: 

 словесно-логическое мышление; 

 произвольная смысловая память;  

 произвольное внимание;  

 письменная речь; 

 анализ;  

 рефлексия содержания, оснований и способов действий;  

 планирование и умение действовать во внутреннем плане; 

 знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающихся 

связывается с активной позицией учителя, а также с  адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы ГБОУ ООШ №9 

является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 



навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачами реализации основной образовательной программы ГБОУ 

ООШ№9 являются: 

Достижение личностных результатов обучающимися: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 формирование ценностно-смысловых установок выпускников начальной 

школы, отражающих их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Достижение метапредметных результатов обучающимися: 

 освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

Достижение ·предметных результатов: 

 освоение обучающимися опыта специфической предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, на 

основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания системы учебников «Школа России», используемой на 

начальной ступени образования в ГБОУ ООШ №9 и позволяющей создать 

эффективную информационно-образовательную среду для начальной школы. 



Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

Главными особенностями системы «Школа России» являются приоритет 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, личностно 

ориентированный и системно-деятельностный характер обучения,  которые 

предполагают: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося  на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 



творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологию мини-исследования; 

- технологии организации проектной деятельности; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Таким образом, система учебников «Школа России» интегрирована в единую 

методическую систему, помогающую учителю обеспечивать требования 

современного образовательного процесса, определяемые ФГОС. 

Положения системно-деятельностного подхода нашли отражение в Программе 

развития школы на 2012-2016 гг.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения содержит следующие разделы: 

целевой, включающий: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

содержательный, включающий: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 



образа жизни; 

организационный, включающий: 

• учебный план начального общего образования образовательного учреждения; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Разработанная ГБОУ ООШ № 9 основная образовательная программа 

начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему внеурочной деятельности, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Новокуйбышевска для приобретения 

опыта реального управления и действия. 



ГБОУ ООШ №9, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования, могут 

закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы  

начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 



Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими действиями - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных 

знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для 

данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности - 

оценки результатов деятельности систем образования, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 



формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Они определяют, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся.  

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью  портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой 

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 



Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основными целями такого включения являются предоставление возможности 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявление динамики роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой 

группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (в форме 

портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки. 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, необходимо использование педагогических 



технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 



В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 



народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  



учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 



случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 



 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 



его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов, 

посредством учета  интересов сторон и сотрудничества; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 



 с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 



объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 



 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 



прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 



Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 



 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·использовать программу распознавания сканированного текста 

на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 



использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 



 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 



формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 



словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 

 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться  

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 



Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 



коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — 

род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — 

род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 



2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 



изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

2.3. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 



самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 



прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, опираясь на содержание текста;  

 находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов (формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 



самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-познавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к 

герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего 

практического использования. 

 

2.3.2. Круг детского чтения 



Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 ·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из 

собственных интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения 

фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 



литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет
1
); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

 

2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 



роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 



лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

-·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнёрами; 

-·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 



услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 



Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 



Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 



типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 



- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

исследовать, распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами, схемами, графиками и диаграммами  

важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 



 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 



 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 



измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться  

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические 

связки и слова («и», «если то», «верно/неверно, что», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ, уважение к его 

истории, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 



демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть 

и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- познакомятся с основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 



в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- получат возможность развития навыков установления и выявления причинно-

следственных связи в окружающем мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их  существенные 

признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 



иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 



природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке 

и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 



высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения 

со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы  первоначальные представления о роли музыки в  

духовно-нравственном развитии человека; будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 



уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к музыкальному произведению, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 



человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 реализовывать собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 



музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- будут сформированы основы художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством,  в эстетическом отношении к миру; понимание красоты как 

ценности; первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства 

-·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

-·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 

и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков 

и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

-·появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 



-·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

-·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

-·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

-·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

-·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

-·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 



разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 

и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 



эмоциональных состояниях. 

 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 



Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 



 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним 

своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

-·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

-·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   

-·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития, о важности правильного выбора профессии; 

-овладеют технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоят 

правила техники безопасности; 

-·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 



Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

-·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

-·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

-·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

-·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

-·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 



одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых 

династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 



 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 



учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 



ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

-·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, ее позитивное влияние на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное); значение физического развития и 

физической подготовленности для успешной учебы, трудовой деятельности, 

военной практики; 

-·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

-·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 



Обучающиеся: 

-·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

-·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

-·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

-·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

-·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

-·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

-·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 



характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 

или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 ·организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 



 измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 ·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 



и броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах.  

 

2.11. Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования:  

 получат первоначальные представления об исторической роли 

традиционных  религий в становлении российской государственности, их 

роли в культуре, истории и современности России, представления о 

светской этике; 

 познакомятся с основными нормами светской и религиозной 

морали, получат представление об их значении в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 осознают значение нравственного самосовершенствования, 

духовного саморазвития личности; 

 получат понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

 получат внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести;  



 осознают значение нравственного воспитания, основанного на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

 осознают ценность человеческой жизни. 



3. Система оценки достижений  

планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося 

в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки 

и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 



 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 



мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 



децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. Для диагностики 

личностных результатов учащихся в школу будут приглашаться (на договорной 

основе) специалисты муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Центр повышения квалификации «Ресурсный центр» г. 

Новокуйбышевска Самарской области 

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 



соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 



Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных, итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов 

выполнения работ по русскому языку, математике (стартовых, промежуточных и 

итоговых) и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 



 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, 

Рабочие материалы, Достижения).  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные 

действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они 

узнали. 
 

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 



 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая 

любимая? 

  

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   



 Какие поделки я очень хочу научиться  

мастерить? 

  

 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются 

диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(триместр, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 



- устный 

опрос 

- 

письменная 

- 

самостоятель-

ная работа 

-  диктанты 

-  

контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- 

графическая 

работа 

- 

изложение 

- доклад 

- 

творческая 

работа 

 - 

посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- 

диагности-

ческая  конт-

рольная работа 

- диктанты 

- 

изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- 

творческий 

отчет 
- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (в текстовом и электронном 

вариантах); 

 тексты итоговых, диагностических контрольных работ, диктантов 

и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 



освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 



Раздел 2.  

1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на ступени начального общего образования 

 ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

способствует реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 

активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и 

навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных действий.  

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном 



процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий ГБОУ ООШ № 9 

содержит: 

 описание ценностных ориентиров, формируемых на начальной ступени 

образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России».  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные 

задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 



к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом 

-  формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности:  

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива 

и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 



любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе,  

 готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,  

 критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 



 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и 



самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы,  

 учебную цель,  

 учебную задачу,  

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира 

и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функциями универсальных учебных действий являются: 

 ·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 ·создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 



общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

 личностный;  

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

 познавательный;  

 коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 



Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

 планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временны' х характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе 



решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе 



самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 



 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 



учащегося. 

 

Характеристика результатов  

формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

К

ласс 

Личностны

е УУД 

Регулятив

ные УУД  

Познавател

ьные УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. 

Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. 

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. 

Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 



«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  

Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  
 

 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  

и группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  

в каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 1. Ценить и 1. 1. 1. Участвовать в 



класс принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. 

Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. 

Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   
2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация 

и др.) 

4. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 



выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. 

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. 

Использовать  при 

выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

1. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   
2. 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 
электронные диски. 

3. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и 



и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  



Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить 

и проверять элементарные гипотезы. 

При организации учебного процесса на ступени начального общего 

образования имеет особое значение обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты 

УУД 

Русский 

язык 

Литератур

ное чтение 

Математ

ика  

Окружа

ющий мир 

Личностные Жизненное 

само- 

определени

е 

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

Смыслооб

ра-зование 

Нравстве

нно-этическая 

ориентация 

Регулятивны

е 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познаватель Моделирова Смысловое Моделиро Широкий 



 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

     - познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

     -  личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

    - регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

-ные 

общеучебные 

-ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

ва-ние, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

спектр 

источников 

информации 

Познаватель

-ные логические 

Формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

Анализ, синтез, 

сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникат

ив 

ные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   



 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью портфолио который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 



В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (в 3 и 4 классах) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 



музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью  предлагаются 

тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах, о России и её столице 

Москве, об английских , американских российских музеях, о праздниках, традициях 

и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 



программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы 

— российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 

принимать    познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, 

а  затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения.  



Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД 

и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  



В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2  класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

В частности, учебны1 предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 



(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий -  

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 



содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя  аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 



толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 «Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В 

процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 



В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 



готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 



создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 ·начением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 ·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 ·широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 ·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 



учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 ·формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 ·развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 ·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 ·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 ·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 ·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 ·развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 ·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

 ·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 



другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

 ·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 ·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 ·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 ·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 ·в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 ·в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать общую 

цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

Информационно-коммуникационные технологии –  

инструментарий универсальных учебных действий. 

 Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых 



инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования содержит подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  

Система учебников «Школа России»,  используемая в МОУ ООШ №9, 

способствует формированию информационно-образовательной среды для младших 

школьников.  

Одновременно ИКТ широко применяются при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет информационно-образовательная среда, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 



 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  

информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 ·создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений 



в объёме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, 

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых 

данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 



данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление 

перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием 

средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Тем 

самым обеспечивается: 

 ·естественная мотивация, цель обучения; 

 ·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 ·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 ·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного происходит 

в ходе занятий по разным предметам.  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 



оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и 

места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, 

в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов 

в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 



объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- 

и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ.  

 

Типовые задачи  

формирования универсальных учебных действий  

на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России»»  конструируются учителем на основании общих подходов. 



Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение – 

анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны 

быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

 подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования  

универсальных учебных действий  

по ступеням общего образования. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы. Основные проблемы обеспечения 

преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного 

формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 



Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования. 

В ГБОУ ООШ№9 организация преемственности осуществляется при переходе 

от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса  с помощью как привлеченных специалистов, так и специалистов ГБОУ 

ООШ № 9 проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

  

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены  универсальные 



учебные действия, формируемые на ступени начального общего образования, 

результаты развития УУД и их значение для дальнейшего обучения учащихся. 

 

Значение универсальных учебных действий  

для успешности обучения в начальной и основной школе 

УУД Результаты 

развития УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные действия 

 

- смыслообразование 

- самоопределение 

 

 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и 



регулятивные действия учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

критичность учебных 

действий.  

 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

 личностная готовность; 

 умственная зрелость; 

 произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 



познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 



представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности 

такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлены следующими причинами: 

 ·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 



 совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения.  

В ГБОУ ООШ № 9 с октября по апрель работает Школа дошкольника.  

Программа Школы дошкольника (Приложение 1 к данному разделу) 

предусматривает проведение  занятий 1 раз в неделю (по четвергам).  

Для преодоления трудностей  при переходе  на новые ступени  обучения на 

ступени обучения в ГБОУ ООШ № 9 разработаны планы работы образовательного 

учреждения  по реализации преемственности при переходе  к обучению на ступени 

начального общего образования, при переходе обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

 

План работы по реализации преемственности  

ГБОУ ООШ № 9 и структурных подразделений «Детский сад «Родничок» 

и «Детский сад «Звонкие голоса» 

 

Разделы Вид деятельности Сроки Ответственные 

Административная 

работа 

Совместные 

административные 

совещания 

По плану Директор школы, 

заведующие 

структурных  



Организация 

работы по 

преемственности 

Утверждение 

работы по 

преемственности 

Сентябрь подразделений, зам. 

директора по УВР, 

старшие воспитатели 

структурных 

подразделений 

Закрепление учителей 4-х 

классов за 

подготовительными 

группами структурных 

подразделений 

Октябрь 

Подведение итогов 

работы по 

преемственности, задачи 

на новый учебный год 

Май 

Комплектование классов Март- август 

Методическая 

работа 

(в рамках работы 

методического 

объединения 

«Преемственность») 

1.Знакомство с ФГОС 

дошкольного образования. 

2. Внесение изменений и 

дополнений в программу 

«Разговор о правильном 

питании» 

Сентябрь Руководитель 

методического 

объединения 

Семинар «Инновации в 

образовательном 

процессе педагогов 

дошкольного и 

начального образования» 

Ноябрь  Руководитель 

методического 

объединения 

Круглый стол 

«Подготовка к 

взаимодействию с семьёй 

дошкольника и 

взаимодействие 

педагогов и родителей в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Декабрь  Учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Праздник «Здоровое 

питание – основа 

процветания» 

Март Учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительных 

групп. 



Взаимопосещение уроков 

в 1-х классах и занятий в 

подготовительных 

группах 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Консультационный 

пункт.  

В течение 

года  

Учителя начальных 

классов 

Работа с детьми Праздник «Здравствуй, 

школа!» 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

Спортивный праздник 

«Веселые старты»  

Февраль Зам. директора по ВР 

Совместная игра по 

правилам дорожного 

движения «Счастливый 

случай» 

Апрель Зам. директора по ВР 

Школа дошкольника Октябрь - 

апрель  

Зам. директора по УВР 

Работа с 

родителями 
 

 

Общее родительское 

собрание «На пороге 

школы» 

Октябрь Зам. директора по УВР, 

старшие воспитали 

Родительское собрание 

«Как готовы к школе 

наши выпускники» 

Апрель Учителя начальных 

классов 

Консультационный пункт 

для родителей будущих 

первоклассников 

В течение 

года  

Учителя начальных 

классов 

День открытых дверей 

для родителей 

Май Зам. директора по УВР 

 

План работы по преемственности  

между начальным и основным общим образованием 

 

№ Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответствен-

ный 

Выход 

 Работа с учащимися 



1 Входная 

метапредметная 

диагностика  

Определение общего 

уровня готовности 

класса к изучению 

базовых курсов 

основной школы. 

Определение уровня 

подготовки каждого 

ребенка и выявления 

его индивидуальных 

особенностей. 

 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Аналитиче

ская 

справка 

2 Входная 

предметная 

диагностика по 

русскому языку 

Определение уровня 

сформированности 

предметных умений 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР 

Аналитиче

ская 

справка 

3 Исследование 

успешности 

адаптации 

учащихся 5 

классов к 

новым 

условиям 

обучения 

Определение уровня 

адаптации 

Октябрь Зам. директора 

по УВР 

Аналитиче

ская 

справка 

4 Итоговая 

метапредметная 

диагностика 

Определение  

динамики уровня 

сформированности 

предметных и 

метапредметных 

умений каждого 

учащегося и класса в 

целом. 

 

Май Зам. директора 

по УВР 

Аналитиче

ская 

справка 

 Работа с родителями 

1 Родительские 

собрания 5-х 

классов при 

участии 

учителей-

предметников  

Ознакомление 

родителей с 

особенностями 

адаптационного 

периода учащихся 5 

классов 

Сентябрь Классные руко-

водители 

Организац

ия работы 

с 

родителям

и по 

вопросам 

адаптации 

учащихся  



2 Родительские 

собрания 5-х 

классов при 

участии 

учителей-

предметников 

Ознакомление   

родителей с итогами 

адаптационного 

периода у  учащихся 

5-х классов,  с психо-

эмоциональным 

состоянием в 

классном коллективе  

Ноябрь Администрация  Разработка 

системы 

мер по 

дальнейше

му 

развитию 

классных 

коллектив

ов 

3 Родительские 

собрания 5-х 

классов  

Ознакомление с 

результатами 

введения ФГОС в 

основной школе  

Апрель 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 Работа с педагогами 

1 Собеседование 

заместителей 

директора по 

УВР с 

педагогами и 

классными 

руководителям

и 5-х классов 

Ознакомление 

классных 

руководителей с 

окончательным 

списочным 

составом, 

особенностями 

адаптационного 

периода учащихся 5-

х классов и планом 

работы по 

преемственности на 

период адаптации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР  

Коррекция 

и 

утвержден

ие плана 

работы по 

преемстве

нности на 

период 

адаптации 

учащихся 

5 классов 



2 Малый 

педсовет 

«Итоги 

адаптации 

учащихся 5-х 

классов» 

Определение уровня 

удовлетворённости  

учащихся процессом 

обучения;  

выявления степени 

самостоятельности 

учащихся при 

выполнении ими 

учебных заданий, 

степени 

удовлетворённости 

межличностными 

отношениями   

Ноябрь Зам. директора 

по УВР, ВР 

Решение  

3 Совещание при 

директоре «О 

результатах 

введения 

ФГОС в 

основной 

школе» 

Ознакомление с 

результатами 

введения ФГОС в 

основной школе 

Май Зам. директора 

по УВР 

Аналитиче

ская 

справка 

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками  

универсальных учебных действий  

по завершении начального обучения 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников: 



 будут сформированы внутренняя позиция обучающегося; 

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы; 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники: 

 овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),  

 контролировать и оценивать свои действия,  

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники: 

 научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты,  

 использовать знаково-символические средства, в том числе  

 овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники: 

 приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),  

 организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками,  

 адекватно воспринимать и передавать информацию,  

 отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 



Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

 сущность и виды универсальных умений,  

 педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель  умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

 использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД  

 привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД  



Приложение 1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа №9 

города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

 Самарской области 

446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, д.6., т.4-70-52 

  

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете  

ГБОУ ООШ № 9 

протокол №14 от «28» июня 2013г. 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ГБОУ ООШ №9 

№ 356-од от «01» июля 2013 г. 

Директор школы                Г.Н.Недбало  

 
 

 

 
 

 

 

          
 

 

 
 

 

 



 
 

 Рабочая программа составлена на основе программы 

«Преемственность. Подготовка к школе»  

Авторы Федосова Н. А., Комарова Т. С. 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «АБВГДейка» для подготовки детей 6-7 лет к школе  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования второго поколения, на основе программы 

«Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. 

А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством 

образования РФ. 

 Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием.  

 Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 

образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 

одной образовательной ступени на другую. 

 Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 

первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 

должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть развита 

мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа познавательной 

активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы 

психических функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными 

навыками универсальных учебных действий, коммуникативными и речевыми 

компетенциями. 

Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения УУД, 

предложенными федеральными стандартами начального общего образования, 

составляет основу начального образования. В связи с этим, создание предпосылок к 

школьному обучению является еще одной не менее важной целью программы. 

 Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его 

физических, социальных и психологических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе.  

 Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных 

качеств; формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой 

активности; формирование и развитие психических функций познавательной сферы; 



развитие эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; 

развитие умений действовать по правилам. 

Общая характеристика программы 

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; 

не допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику 

социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); обеспечивает 

формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на 

развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности; 

организует и сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды 

деятельности; готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в 

том числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; инвариативна и готовит к 

любой системе школьного образования. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; 

развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; 

формирование духовно-нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой 

психологической адаптации к новым условиям образования; сотворчество 

обучающих, обучающихся и родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 

последовательность; вариантность и вариативность; доступность и достаточность; 

наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; 

использование произведений искусства, интеграция всех видов искусства, 

произведений детского творчества; разнообразие игровых и творческих заданий; 

многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; 

конструирование и моделирование. Виды действий в процессе конструирования: 

анализ объекта; сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; 

осуществление классификации; установление аналогии. 

Программа состоит из следующих курсов: 

Курс «От слова к букве» (развитие речи, знакомство с буквами, художественная 

литература) нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредством различных 

видов деятельности, выполняющей функции развития связной речи, фонетического 

слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц 

двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как 

единого целого действия. Курс ведёт подготовку к обучению чтению и обучению 

письма; на развитие интереса к художественной литературе, воспитывает чувство 

юмора. Курс помогает детям объяснить основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

Курс «Математические ступеньки» направлен на развитие умений проводить 

наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 



существенные и несущественные характеристики, понимать относительность 

свойства, делать основные выводы. 

 

Курс « Зелёная тропинка»  основывается на коррекции и развитии накопленных в 

дошкольном возрасте природоведческих представлений. В основу подготовки 

положены непосредственные наблюдения, действия с предметами, элементарные 

эксперименты, осуществляемые в естественной для детей данного возраста 

занимательной, игровой форме. «Предметное окружение» расширяет и уточняет 

представления детей о предметном мире: о видах транспорта, о предметах, 

облегчающих труд взрослых на производстве. «Явления общественной жизни» - 

расширяет круг знаний и представлений о явлениях окружающей действительности, 

их связи, взаимоотношения и взаимозависимости. 

 

 

Место занятий в учебном плане 

 Программа «АБВГДейка» предлагает систему адаптационных занятий и 

состоит из следующих курсов: ««От слова к букве»», «Математические 

ступеньки», «Зелёная тропинка». Адаптационные занятия организуются на базе 

школы и имеют следующую временную структуру: 3 занятия в день, 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятий 30 минут с 10-минутным перерывом. Программа 

рассчитана на 26 недель. Общее количество занятий – 78. 

 

 

Ценностные ориентиры 

 На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах 

дошкольного и начального общего образования (федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования), подготовлен портрет дошкольника, поступающего в первый 

класс. 

 Ребенок, поступающий в первый класс, обладает следующими качествами: 

физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками: 

самостоятельно одевается, раздевается; ухаживает за одеждой и обувью; соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни; ухаживает за растениями, 

животными, игрушками, книгами; 

знает первичные сведения о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

владеет средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; использует вербальные и невербальные способы общения; владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми; осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной форме 

 

 

Предмет «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

представлен курсом  «ОТ СЛОВА К БУКВЕ» 

 



Пояснительная записка 

 

Курс «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к 

обучению чтению, письму и ведёт работу по совершенствованию устной речи. 

Программа направлена на общее развитие ребёнка, посредством которого 

создаётся прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трём направлениям:  

-развитие связной речи; 

-подготовка к обучению чтения; 

-подготовка к обучению письму. 

Развитие связной речи происходит посредством обогащения и 

совершенствования грамматического строя языка ребёнка. Осуществляется переход 

от ситуационной к конкретной форме речи; на данном этапе возрастает 

регулирующая функция речи в поведении ребёнка, формируется внутренняя речь, 

которая становится основой речевого мышления, начинается осознанная работа над 

словарным составом речи и звуковым составом слова, ведётся подготовка к чтению 

и письменной речи. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно говорить 

на определённые темы, осознать на элементарном уровне, что такое речь, каково её 

назначение, и её особенности. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха 

детей, на отчётливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении 

предложений и слов из речи. Большое место занимает работа над звуковым 

анализом слова и подготовкой к освоению механизма чтения. 

Если при подготовке к обучению чтения и при работе над 

совершенствованием связной речи в основе лежат слуховые ощущения, то при 

подготовке к обучению письма преобладают технические действия. 

 Подготовка к обучению письму — процесс довольно сложный, так как, кроме 

развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо подготовлен 

двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки; развиты координация 

движений, тонкая моторика и такие процессы, как восприятие пространства, 

внимание, воображение, память, мышление. 

      При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и двигательных 

анализаторов, так как движения глаза и руки совершаются в пределах контура 

воспринимаемого предмета одновременно. 

      Значительная часть детей при зрительном восприятии предмета склонна 

ограничиваться очень беглым осмотром экспонируемого предмета, так что 

складывающийся в их сознании образ носит весьма неполный характер. Это 

отражается на воспроизведении образов и их элементов. Дети могут успешно 

зрительно опознать предмет, но испытывают заметные затруднения при его 

воспроизведении. Изображение букв различной конфигурации требует довольно 

высокого уровня организации двигательного аппарата руки, весьма полного и 

детализированного изображения. Поэтому программа предлагает тщательно 

продуманную систему упражнений для подготовки к письму. 

      Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 



      Таким образом, программа «От слова к букве» решает задачи подготовки детей к 

обучению чтению, письму и совершенствует их речь. 

 

Используется учебно-методический комплект: 

Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к школе в 

2-х частях. –М.:Просвещение, 2013 

Содержание курса «От слова к букве» 

 

№ Основные разделы курса 

1. Развитие речи 

 Беседа по картинке: 

*совершенствование общих речевых навыков; 

*составление описательного рассказа. 

 

 Составление рассказа по плану. 

 

 Правильное употребление слов-названий предметов, признаков 

действий, объяснение их значений. 

 

 Обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному 

речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

 

 Образование существительных, обозначающих род 

деятельности, образование сложных слов. 

 

 Подбор обобщающих слов к группе предметов 

 Диалог, монолог, косвенная речь. 

2. Знакомство с буквами. 

 Предложение и слово: 

*членение речи на предложения; 

*членение предложений на слова; 

*членение слова на слоги с использованием графических схем 

 

 Слог и ударение: 

*деление слов на слоги; 

*определение количества слогов в слове. 

 Звуки и буквы: 

*представление о звуках; 

*различие на слух и при произношении гласных и согласных 

звуков; 

*обводка и штриховка контуров; 

*знакомство с написанием больших и маленьких букв, 

основные типы их соединений. 



3. Художественная литература 

 Сказка: 

*пересказ сказки; 

*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

*отвечать на вопросы; 

*ставить вопрос к тексту; 

*придумывать необычный конец. 

 Рассказ: 

*пересказ небольшого по объёму литературного произведения; 

*соотносить содержание текста с изображением на картинке; 

*отвечать на вопросы; 

*ставить вопрос к тексту; 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Дата 

  1  

1 

 

Устная речь. Предложение. 

Слово. 

1 

 

 

2 Звук.  Знакомство с миром 

звуков. Упражнения на 

выделение звуков в 

односложных и двусложных 

словах. 

1  

3 Гласные и согласные звуки. 

Обучение рассказыванию.  

 

1  

4 Гласные и согласные звуки. 

Драматизация сказки «Репка». 

1  

5 Выделение первого звука в 

словах. Рассказы М.Пришвина 

и В.Бианки 

1  

6 Звуки [а], [ у ]. Схема 

предложения. 

1  

7 Звук [ ы]., [ о ] Составление 

рассказа по сюжетной 

картинке. Схема предложения. 

1  

8 Звук [ и ]. Рассказ В.Ю. 

Драгунского «Учительница». 

1  



9 Звук [ э ]. Выборочный 

пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. Деление 

слов на слоги. 

1  

10 Звук [ я ].  Пересказ текста с 

опорой на сюжетную 

картинку. Деление слов на 

слоги. 

1  

11 Звук [ ю]. Пересказ 

прочитанного текста по 

наводящим вопросам.  

1  

12 Звуки [ е], [ ё ]. Рассказы о 

животных. 

1  

13 Звук [л – л’]. Составление 

сказки «Лиса и заяц» по 

плану.  

1  

14 Звук [ м – м’]. Беседа по теме: 

«Моя любимая сказка». 

1  

15 Звук [ н –н']. Драматизация 

сказки «Теремок». 

1  

16 Звук [ р –р’]. Рассказ «Моя 

семья».  

1  

17 Звуки [ в-в’], [ ф-ф’ ]. 

Рассказы Ушинского. Гласные 

и согласные звуки. 

1  

18 Звуки [ з-з’], [ с-c’ ]. Гласные и 

согласные звуки. 

1  

19 Звуки [ ш ], [ ж ]. Стихи о 

весне. 

1  

20 Звуки [ б-б’], [ п-п’ ]. Буквы Б 

б, Пп.Составление рассказа-

описания. 

1  

21 Звуки [ д- д’ ], [ т-т’ ]. Буквы 

Дд,Т,т. Составление рассказа 

на заданную тему. 

1  

22 Звуки [ г-г’], [ к-к’ ]. Буквы 

Гг,Кк. Составление рассказа-

описания. 

1  

23 Звуки [х-х’],[ц ]. Буквы Хх,Цц. 1  

24 Звуки [щ’], [ч’], [ й]. Буквы 

Щщ,Чч, Йй. Рассказы о весне. 

1  

25 Ь и Ъ знаки.Драматизация 

сказки  «Колобок» 

1  

26 Повторение  по теме : 1  



«Алфавит» 

Планируемые результаты: 

      — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

      — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

      — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

- правильно произносить все звуки; 

-отчётливо и ясно произносить все слова; 

-выделять из слов звуки; 

-находить слова с определённым звуком; 

-определять место звука в слове; 

-соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

-составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

-составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 

-пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

-соблюдать элементарные гигиенические правила; 

-ориентироваться на странице в тетради. 

 

Предмет «Формирование элементарных математических представлений» 

представлен курсом  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ» 

 

Пояснительная записка 

В основу отбора математического содержания, его структурирования и 

разработки форм представления материала для математической подготовки детей к 

школе положен принцип ориентации на первостепенное значение общего развития 

ребенка, включающего в себя его сенсорное и интеллектуальное развитие, с 

использованием возможностей и особенностей математики. 

 Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы 

подвести их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

 

Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 

систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется 

через развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, 

памяти, мышления и, конечно, внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: арифметическая (числа от 0 до 10, цифра и число, основные 

свойства чисел натурального ряда и др.), геометрическая (прообразы 

геометрических фигур в окружающей действительности, форма, размер, 



расположение на плоскости и в пространстве простейших геометрических фигур, 

изготовление их моделей из бумаги и др.) и содержательно-логическая, построенная 

в основном на математическом материале двух первых линий и обеспечивающая 

условия для развития внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления у 

детей. 

В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных 

процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 

процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, 

направляется специальным подбором и структурированием заданий, формой их 

представления, доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по 

математике, в качестве основных предлагаются практические методы, метод 

дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в различном 

сочетании друг с другом, при этом ведущим остается практический метод, 

позволяющий детям усваивать и осмысливать математический материал, проводя 

эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями 

геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с воспитателем 

(преподавателем), с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это 

необходимо, работать со счетным и геометрическим раздаточным материалом, 

пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного математического содержания и 

методов работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, 

необходимый для успешного изучения математики в школе. 

  

Используется учебно-методический комплект: 

С.И.Волкова Математические ступеньки. М.:Просвещение. 2013 

 
 

Содержание курса «Математические ступеньки» 

 

№ Основные разделы курса 

1. Арифметический 

 Числа от 0 до 10. 

 Счёт предметов. 

 Устная нумерация чисел: названия, последовательность и 

обозначение чисел от 0 до 10. 

 Сравнение чисел первого десятка. 

 Свойства натурального ряда чисел. 

 Цифры и числа. 

 Решение задач с помощью рисунков. 

 Чтение чисел. 

2. Геометрический 

 Сравнение : 



- по форме; 

-по размеру; 

-по расположению на плоскости, в пространстве; 

-по назначению; 

-по цвету. 

 Изготовление моделей фигур из бумаги. 

3. Содержательно-логический 

 Развитие : 

-внимания; 

-памяти; 

-воображения; 

-мышления. 

 Диктанты: 

-зрительные; 

-слуховые. 

 Выполнение заданий: 

-выделение существенных признаков; 

-выявление закономерностей; 

-проведение анализа; 

-синтеза; 

-сравнения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование предмета 

 «Формирование математических  представлений» 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Дата 

1 Пространственные 

представления, взаимное 

расположение предметов, 

уточнение значения вопросов: 

«Сколько?», «Какой?», 

«Который?». «На», «над», 

«под». Шире, уже. Справа, 

слева.  

1  

2 Столько же. Больше, меньше. 1  

3 Длиннее, короче. Сравнение 

предметов. 

1  

4 Развитие представлений о 

геометрических фигурах. 

Моделирование фигур. 

1  

5 Сравнение предметов. Лёгкий, 

тяжёлый. Легче, тяжелее. 

1  



6 Число и цифра 1. 1  

7 Число и цифра 2. Пара. 1  

8 Число и цифра 3. 1  

9 Равенство. 1  

10 Число и цифра 4.Вверху. 

Внизу. 

1  

11 Число и цифра 0. 1  

12 Сложение. 1  

13 Число и цифра 5. 1  

14 Вычитание. 1  

15 Запись выражений на 

вычитание и сложение. 

1  

16 Запись и решение равенств. 1  

17 Число и цифра 6. 1  

18 Число и цифра 7. 1  

19 Число и цифра 8. Весёлый 

счёт. 

1  

20 Число и цифра 9. Найди 

общие элементы. 

1  

21 Решение задач с помощью 

рисунков. 

1  

22 Число 10. 1  

23 Счёт предметов в прямом и 

обратном порядке. 

1  

24 Части суток, их 

последовательность. 

1  

25 Значение понятий вчера, 

сегодня, завтра. 

1  

26 Дни недели, их 

последовательность; название 

месяцев, года. 

1  

 

Планируемые результаты: 

 

      — знать различие между цифрой и однозначным числом; названия однозначных 

чисел, уметь считать до 10 и в обратном порядке, определять, где предметов больше 

(меньше), определять число предметов заданной совокупности и устно обозначать 

результат числом; 

      — знать название основных геометрических фигур (треугольник, 

прямоугольник, круг), различать их, находить их прообразы в окружающей 

действительности; 

      — проводить простейшие логические рассуждения и простейшие мыслительные 

операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, проводить 



классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные 

закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.). 

 
 

Предмет «Ознакомление с окружающим миром» 

представлен курсом «ЗЕЛЁНАЯ ТРОПИНКА» 

 

Пояснительная записка 

      Программа «Зеленая тропинка» нацелена на развитие детей, формирование у 

них заинтересованного и бережного отношения к природному окружению. Данный 

курс представляет собой первый для малышей опыт систематизации и научной 

коррекции накопленных ими в дошкольном возрасте разнообразных 

природоведческих представлений. Вместе с тем это и первый опыт 

последовательного приобщения ребенка к свойственным естественнонаучным 

дисциплинам методом познания, следуя которым нужно как можно больше увидеть 

своими глазами, сделать своими руками. Сказанное определяет отбор содержания 

курса и характер деятельности детей на занятиях. Содержание программы строится 

как синтез различных составляющих естественнонаучного и экологического знания 

с включением доступных элементарных сведений из области астрономии, физики, 

биологии, экологии. При этом создается достаточно целостная первоначальная 

картина мира, которая становится фундаментом для развертывания 

соответствующего учебного курса в начальной школе. 

      В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные 

наблюдения в природе, действия с предметами, осуществляемые в естественной для 

детей данного возраста занимательной, игровой форме. Эта деятельность 

дополняется рисованием, раскрашиванием, вырезанием фигур, лепкой и т. д. При 

этом большое внимание уделяется формированию таких важных умений, как 

умение выделять свойства предметов (форма, цвет, размеры), находить их общие и 

отличительные признаки, фиксировать состояние предмета и его смену (явление). 

Таким образом, осуществляется накопление фактических знаний и опыта 

познавательной деятельности, необходимое для успешного освоения программы 

начальной школы. 

Используется учебно-методический комплекс: 

Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к школе. 

М.:Просвещение.2013 

Содержание курса «Зелёная тропинка» 

 

№ Основные разделы курса 

1. Наши друзья – животные 

 Обитатели живого уголка. 

 Домашние животные. 

 Животные нашей местности. 



 Наблюдение за поведением животных. 

 Сравнение животных. 

 Распознавание животных на рисунках и в природе. 

2. Зеленое чудо — растение 

 Растения нашей местности. 

-выращивание 

-рисование 

 Декоративные растения. 

-лепка 

-аппликация 

 Овощи и фрукты. 

-лепка 

-аппликация 

-рисование 

3. Круглый год 

 Наблюдение сезонных изменений в природе. Времена года: 

-осень 

-зима 

-весна 

-лето 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование предмета  

«Ознакомление с окружающим миром» 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов Дата 

1 Человек и природа. 1  

2 Неживая природа осенью. 1  

3 Растительный мир осенью. 1  

4 Животный мир осенью. 1  

5 Птицы нашего двора. 1  

6 Насекомые и рыбы. 1  

7 Домашние животные. 

Обитатели живого уголка. 

1  

8 Наши друзья-животные. 1  

9 Наша страна. Наш флаг. Наш 

герб. Наша столица. 

1  

10 Неживая природа зимой. 1  

11 Растения зимой. 1  



12 Животный мир зимой. 1  

13 Зелёное чудо - растения. Части 

растений. 

1  

14 Овощи и фрукты. 1  

15 Травянистые растения. 1  

16 Кустарники. 1  

17 Разнообразие деревьев. 1  

18 Съедобные и несъедобные 

ягоды. 

1  

19 Мхи и Папоротники. 1  

20 Грибы. 1  

21 Неживая природа весной. 1  

22 Растения весной. 1  

23 Животный мир весной. 1  

24 Звёзды, солнце и луна. Откуда 

взялась радуга? 

1  

25 Неживая природа летом 1  

26  Растения летом. Животный 

мир летом 

1  

 

Планируемые результаты: 

Неживая природа: 

Дети должны: 

-иметь представление о сезонных изменениях в природе; 

-определять состояние погоды: солнечно. Пасмурно, ветрено, дождливо, выпал снег; 

-уметь вести календарь природы с помощью взрослых. 

 

Живая природа:  

Дети должны иметь представление: 

-о домашних животных; 

-о перелётных и зимующих птицах; 

-о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе. 

 

Растительный мир: 

Дети должны иметь представление: 

-об условиях необходимых для роста растений; 

-о лесных ягодах и грибах; 

-об овощах и фруктах; 

- о деревьях, кустарниках и цветах. 

 

Дети должны уметь: 

-различать и называть деревья по коре, листьям, плодам. 

 

 



 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. Серия 

«Преемственность». - М.: Просвещение,2012. 

Федосова Н.А. Развитие речи. Тетрадь на печатной основе с комплексом 

упражнений по развитию речи и фонематического слуха. – М.: Владос, 2000. 

Колесникова Е. В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. – 

М.:Творческий дом, 2008. 

Казинцева Е.А., Померанцева И.В.Конспекты занятий в подготовительной 

группе. Формирование математических представлений.  – М.:Учитель,2009.  

Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к 

школе в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2013. 

Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для подготовки 

детей к школе. – М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к 

школе. – М.: Просвещение,2013. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

a. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 



гражданина России
1
, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических 

разработок издательства «Просвещение».  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: муниципальное учреждение культуры 

Центральная библиотечная сеть, муниципальное учреждение культуры «Музей 

истории города», структурные подразделения ГБОУ СОШ № 5 «Детско-юношеский 

центр» и «Центр детского творчества «Умелец», муниципальное учреждение 

культуры кинотеатр «Восход», муниципальное учреждение культуры Дворец 

культуры. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

                                                 
1
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. 

образования. ― М.: Просвещение, 2009. 



 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2. Концепция программы 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 



 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, Самарской области и города 

Новокуйбышевска, в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 



 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 



 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 



5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 



 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

2.3.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 



поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

3.1. Средовое проектирование 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  



 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача 

ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации; 



 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания 

и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы (в школе эстетически 

оформлены рекреации и учебные кабинеты); ценности здорового образа 

жизни (в школе имеются столовая, спортивный зал, спортивная площадка, 

футбольное поле);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (в ОУ имеются музейная комната, галерея Славы, актовый 

зал).  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. 

3.2. Реализация программы в рамках урочной УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 



реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» 

реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 

разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 

семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного 

плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, 

с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 



способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает 

курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

3.3. Реализация программы во внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется ГБОУ ООШ № 9, в том числе, и через 

внеурочную деятельность, которая  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

организуемую во внеурочное время, для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

ГБОУ ООШ № 9 реализует УМК «Школа России», ведущей целевой 

установкой которого является «Воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 

достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества».  

При таком подходе воспитательный процесс рассматривается как  ценностно-

ориентированный процесс, направленный на развитие творческой, активной 

личности учащегося, на усвоение и принятие им базовых национальных ценностей, 



освоение системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа РФ. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для полноценного 

развития учащихся младших классов, их успешной адаптации в образовательной и 

социальной среде. 

Задачи:  

 Обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Снизить учебную нагрузку обучающихся. 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе. 

 Улучшить условия для развития ребенка. 

 Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности;  

 учёт потребностей обучающихся и родителей.  

Основные направления внеурочной деятельности: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное. 

Виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 трудовая деятельность; 

 познавательная деятельность; 



 досуговое общение; 

 художественное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы внеурочной деятельности: 

 общественно полезные практики; 

 экскурсии;  

 конкурсы;  

 соревнования; 

 социальное проектирование; 

 подвижные сюжетно-ролевые игры; 

 акции; 

 беседы; 

 выставки; 

 КТД; 

 праздники; 

 библиотечные уроки; 

  проектная деятельность; 

 час общения; 

  турниры.  

i. Программы внеурочной деятельности в 1-3 классах 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС организована для учащихся 1-3 

классов по 5 направлениям и представлена следующими программами:  

Направления внеурочной деятельности 

Количество часов 

1«А», «Б» 2«А», «Б», 

«В» 

3 «А», «Б» 

Духовно- нравственное  

 Модуль воспитательной программы  

«Я - новокуйбышевец» 
1 1 1 



 Поисковый клуб «Знатоки родного 

края» 
 1 1 

Социальное  

 Модуль воспитательной программы  

«Росток» 
1 1 1 

 Клуб психологических тренингов 

«Учусь общаться» 
 1 1 

 Кружок «Экознайка»  1  

Общеинтеллектуальное 
 

 Модуль воспитательной программы  

«Первые шаги в науку» 
1 1 1 

 Клуб знатоков «Умники и умницы» 1   

Общекультурное  

 Модуль воспитательной программы  

«Школа вежливых наук» 
1 1 1 

 Изостудия «Город мастеров» 1 1 1 

 Кружок «Играй-ка»  1 1 

 Эстрадная студия «Барбарики»  1 1 

Спортивно-оздоровительное  

 Модуль воспитательной программы  

«Первые шаги к здоровью» 
1 1 1 

 Спортивная секция ОФП «О 

спорт, ты мир» 
 1 1 

 Клуб любителей здоровья «Будь 

здоров!» 
  1 

Динамическая пауза 2   

ИТОГО 9 12 12 

 



Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Будь здоров!», 

«О спорт, ты мир» и модулем воспитательной программы «Первые шаги к 

здоровью» целью которых является укрепление здоровья, развитие двигательных 

способностей, получение знаний о здоровом образе жизни. Повышенная 

двигательная активность - биологическая потребность младшего школьника, от 

степени удовлетворения которой зависит его здоровье и общее развитие. 

Формы работы: прогулки на природу, спортивные соревнования, эстафеты, «уроки 

гигиены», «уроки здорового питания», подвижные игры, акции по пропаганде ЗОЖ, 

КТД и т.п. 

Общекультурное направление представлено кружками «Город мастеров», «Играй-

ка», «Барбарики» и модулем воспитательной программы «Школа вежливых наук». 

Их целью является раскрытие способностей обучающихся в области творчества, 

развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

Формы работы: выставка, беседы, викторины, экскурсии, знакомство с лучшими 

произведениями искусства,  праздники, формирующие  художественную культуру 

школьников, творческие конкурсы, библиотечные уроки, проектная деятельность, 

игра и т.п. 

Общеинтеллектуальное – представлено кружком «Умники и умницы» и модулем 

воспитательной программы «Первые шаги в науку», целью которых является 

развитие познавательной активности учащихся, формирование информационной и 

коммуникативной культуры младших школьников, общеречевое развитие, 

расширение кругозора школьников.  

Формы работы: час общения, конкурсы, познавательные беседы, диспуты, 

библиотечные уроки, акции познавательной направленности, олимпиады, турниры, 

интеллектуально-творческие проекты, проектная деятельность и т.п. 

Духовно- нравственное направление реализуется в кружке «Знатоки родного края» и 

в модуле воспитательной программы «Я - новокуйбышевец», целью которых 



является формирование духовно-нравственных ценностей, навыков поведения в 

социуме, усвоение и принятие учащимися базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных 

ценностей  

Формы работы: час общения, экскурсии, просмотр и обсуждение кинофильмов, 

сюжетно-ролевые игры нравственного и патриотического содержания, творческие 

конкурсы,  праздники и т.п.  

Социальное направление представлено программой клуба психологических 

тренингов «Учусь общаться», кружка «Экознайка» и модулем воспитательной 

программы «Росток». Цель которых – формирование социального опыта школьника 

и навыков безопасного поведения в реальной жизни.  

Формы работы: беседы, сюжетно-ролевые игры, конкурс, экскурсии, практические 

занятия, праздник. 

Младшему школьнику в силу своего возраста сложно сделать выбор в пользу 

какого-то направления, поэтому в разработанной нами модели каждому ребенку 

представлена возможность пройти через весь спектр предлагаемых в разделе 

«Внеурочная деятельность» направлений. 

3.3.2. Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Октябрь Праздник осени  

Ноябрь Интеллектуальный марафон 

Декабрь Новогодний праздник «Здравствуй, Новый год!» 

Январь Школьные олимпийские игры 

Февраль Прощание с Азбукой 

Март Фестиваль детского творчества 



Апрель Всемирная неделя Добра 

Май Праздник «Честь школы» 

 

4. Реализация программы через внешкольную деятельность 

Внешкольная работа является составной частью системы образования и воспитания 

детей и подростков и ориентирована на свободный выбор и освоение учащимися 

дополнительных образовательных программ. 

Цель внешкольной работы - развитие мотивации детей к познанию и 

творчеству, содействие личностному самоопределению учащихся, их адаптации в 

обществе, приобщение к здоровому образу жизни. 

Внешкольная деятельность – одно из главных звеньев непрерывного 

образования в системе воспитания всесторонне развитой личности, полного 

раскрытия его задатков и наклонностей, создание условий для развития и 

поддержания талантов и дарований в области науки, техники, искусства и т.д. 

Поэтому принципиальное значение имеет рассмотрение внешкольного 

педагогического процесса как целостной системы непрерывного образования, 

формирование её в специфических условиях жизнедеятельности - в сфере досуга.  

В целях реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся реализуются планы совместной деятельности  школы со следующими 

учреждениями дополнительного образования и культуры: 

 

№ 

п/п 

Организация, 

учреждение, 

предприятие 

Мероприятия Направления деятельности 

1.  Центральная 

библиотечная сеть 

Тематические 

беседы, 

библиотечные 

уроки, конкурсы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, нравственных 

чувств и этического 

сознания, воспитание 

творческого отношения к 



жизни, формирование 

ценностного отношения к  

прекрасному, к природе, к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  

2.  МУК «Музей истории 

города» 

Краеведческие 

чтения, 

краеведческий 

марафон, выставки, 

беседы, конкурсы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, нравственных 

чувств и этического 

сознания, воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, 

жизни, формирование 

ценностного отношения к 

природе, к прекрасному. 

3.  ГБОУ СОШ №5 

«Образовательный 

центр» структурное 

подразделение «Детско-

юношеский центр» 

Конкурсы, 

дополнительное 

образование 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания, 

творческого отношения к 

жизни, формирование 

ценностного отношения к 

природе, к прекрасному, к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

4.  Кинотеатр «Восход» Тематические 

киносеансы, 

конкурсы 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания, 

ценностного отношения к  

прекрасному. 



5.  Дворец культуры Дополнительное 

образование, 

«Музыкальная 

академия», 

конкурсы, 

праздничные 

мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, нравственных 

чувств и этического 

сознания, творческого 

отношения к жизни, 

ценностного отношения к  

прекрасному. 

6.  Подростковый клуб 

«Олимпия» 

Мероприятия в 

микрорайоне, 

экологические 

конкурсы, 

досуговые 

мероприятия 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания, 

творческого отношения к  

жизни, формирование 

ценностного отношения к 

природе, к прекрасному, к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

7.  Городской совет 

ветеранов 

Беседы, встречи Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма  

8.  ДЮВСШ «Отчизна» Конкурс-смотр 

строя и песни, игра 

«Орленок», 

конкурсы «Пост» 

№1, «Бравые 

ребята» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 

 

5. Реализация программы через социальные проекты и дополнительные 

программы 



Социальный проект – это программа (комплекс мероприятий), в соответствии с 

которой осуществляется деятельность школы по решению социально–значимой 

проблемы. 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

«МАРШАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» - цель проекта: организовать и провести 

Маршаковские чтения. 

«ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ ПОМОЖЕТ ТЕБЕ, ЗЕМЛЯ!» - цель проекта: 

вовлечение учащихся школы и их родителей в организацию эколого-

просветительской деятельности для формирования экологической культуры 

населения г.о. Новокуйбышевск. 

«СИРЕНЕВЫЙ ГОРОД» - цель проекта: организовать и провести 

благотворительную акцию по посадке сирени в разных местах города. 

«ЛЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» - цель проекта: организовать и провести праздник – 

выставку «Лен для здоровья».  

Дополнительные программы 

«ОБУЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЮ» – цель программы: создание условий для 

укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

«СТУПЕНИ РОСТА» - цель программы: создание условий для  воспитания и 

развития личности ученика с учётом возрастных изменений.  

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» - цель программы: 

формирование у учащихся представлений о необходимости заботы о своем 

здоровье, и, в первую очередь, о важности правильного питания, как составляющей 

части сохранения и укрепления здоровья. 

«ЛЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» - цель программы: оптимизировать питание, 

повысить интерес к формированию ЗОЖ при помощи этнически забытых продуктов 

из льняного семени. 



Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Направление Форма деятельности 

учебная деятельность внеучебная деятельность 

(внеурочная и внешкольная) 

воспитательная деятельность  социально-значимая 

деятельность  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1 класс 

Окружающий мир 
Проект «Что мы Родиной зовем? 

Проект «Моя родословная» 

Литературное чтение 
Проект «Прогулка по городу»  

Русский язык  
Проект «Красота нашего 

города». 

Технология 
Проект «Где что находится?» 

(схемы, карты) 

Проект «Семейные умельцы» 

(поделки) 

Проект «Профессия - нефтяник» 

(создание альбома) 

-Экскурсии в музей истории 

города, 

-Беседы в городской 

библиотеке 

-Мой родной город в альбомах и 

на фотографиях. 

-По страницам книг «Моя малая 

Родина». 

-Познаю свой родной город. 

Разрабатываем маршруты города. 

Коллективная игра 

-Художественная деятельность 

детей. 

-Викторина - конкурс знатоков 

родного города в форме брейн-

ринга «Мой родной город 

Новокуйбышевск» 

-Участие в защитах 

исследовательских работ и 

творческих проектов учащихся 

вторых-четвертых классов 

-Школа лидера. Игры в 

парах 

-Школа лидера Игры на 

выявление лидера в классе 

(групповые) 

-Мини-конференция по 

итогам экспресс-

исследования 

-Проведение открытого 

обобщающего 

мероприятия «День 

города» 

КТД «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

-Участие в Весенней 

неделе добра 

-Фестиваль солдатской песни 

2 класс 

Проект по окружающему 

миру: «Старая фотография 

рассказала…» 

Проект по окружающему 

миру: «Новокуйбышевск как 

часть единой России».  

Проект по окружающему миру 

«Мой адрес: планета Земля, 

материк Евразия, государство 

Россия, географическое 

положение» 

Проект по окружающему 

миру: «Родословная» 

Проект по русскому языку: 

«Моя семья», «Мой класс», 

«Мои друзья»» 

-Экскурсии в музей истории 

города, 

-Беседы в городской 

библиотеке 

-Кружок «Знатоки родного 

края» 

-Экскурсия «Мы идём по 

городу» 

-Отчёт: «Мои впечатления об 

увиденном» 

-«Мне дедушка рассказывал» 

(каким наш город был 20, 30, 40 

лет назад) 

-Природа родного края  

-Путешествие за капелькой воды. 

-Игра - путешествие «Мир вокруг 

нас» 

-«Природа и человек» 

-Упражнение «Письмо зелёному 

другу». 

- Классный час «Мои права, мои 

обязанности. 

-Классный час «Человек среди 

людей»  

-Участие в Весенней 

неделе добра 

-КТД ко дню защитника 

Отечества 

-КТД «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

-Фестиваль солдатской 

песни 



3 класс  

Проект по русскому языку: 

«Сочинения на тему «Моя 

любимая улица». 

Проект: «Поход выходного 

дня»  

Проект по литературному 

чтению: «Поэты, художники, 

писатели моего города»  

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-Экскурсии в музей истории 

города, 

-Беседы в городской 

библиотеке 

-Кружок «Знатоки родного 

края» 

 

-«Мой город». Культура, 

искусство, литература 

-Зеленый наряд города. 

-Улицы и площади города 

-Я и моя семья 

-Практическая работа 

«Родословная моей семьи» 

-Я в окружающем мире  

Творческая работа «Какой бы 

хотелось видеть мою Родину в 

будущем» 

-Основы туризма и 

ориентирования 

-Участие в Весенней 

неделе добра 

-Фестиваль солдатской 

песни 

4 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-Экскурсии в музей истории 

города, 

-Беседы в городской 

библиотеке 

 -Участие в Весенней 

неделе добра 

-Фестиваль солдатской 

песни 



Формирование 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

1класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-Виртуальная экскурсия. 

Путешествие по городу N 

-Беседы в городской 

библиотеке 

-Правила для учащихся  

-Давайте познакомимся, друг 

другу улыбнувшись! Тренинг 

Игры на знакомство 

-Дом, в котором я учусь. 

Экскурсия по школе.  

-Режим дня школьника.  

-Мой учитель. Конкурс рисунков. 

-Вежливая азбука. (Зачем нужна 

вежливость?). Ролевая игра. 

-Как хорошо быть вместе! Школа 

общения. 

-Внимательный ли ты слушатель? 

Игровая ситуация.  

-Винтики – конфеточки - 

мальчики и девочки.  

Расскажи мне о себе 

Игры на выявление лидера в 

классе 

-Наш весёлый дружный класс - 

много разных в нём ребят. 

Сплочение группы 

-Ссоры и споры.  

«Покатаемся на горке» 

Я и мои трудности 

Ты да я, да мы с тобой. 

-Я – неповторимый человек.  

-Оцени других и себя.  

-Что в имени моем?  

-Мальчики и девочки. Дружить 

или ссориться?  

-Посеешь характер - пожнешь 

судьбу.  

-Как стать прилежным и 

старательным.  

-Жадность и жадины.  

-Моя внимательность и 

внимание.  

-Ответственность и я.  

-Выборы командира 

класса, старосты. 

-Организация дежурства в 

классе. 

-Акция «Дом, в котором я 

живу» 

-КТД Утренник «Новый год»  

-КТД ко дню защитника 

Отечества 

-КТД Прощание с азбукой. 

-КТД к 8 Марта 

-КТД День пожилого 

человека 

-Смотр портфолио. 



-Зависть.  

-В дружбе сила.  

2 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-Кружок «Учусь общаться!» 

-Беседы в городской 

библиотеке 

-КТД «Поход». 

-КТД. Экскурсия в осенний 

парк 

-КТД. Экскурсия в зимний 

лес. 

-Здравствуй, 2класс! День 

Знаний. Правила для учащихся  

-Мои друзья 

-Школа общения. «Давай с тобой 

поговорим». «Худой мир лучше 

доброй ссоры». 

-Игра «Созвездие» 

-Вежливость - основа 

воспитанности.  

-Мои умные помощники. 

- Умеет ли разговаривать природа 

-Всё начинается со слова 

«Здравствуйте». Словесные игры  

-Это слово говорят, если вас 

благодарят.  

-Как обратиться с просьбой к 

вам? (к тебе?)  

-Когда без извинения не 

обойтись?  

-Слово - мостик понимания 

между людьми (как слушать 

собеседника и вести себя во 

время разговора).  

-У меня зазвонил телефон 

(поговорим по телефону).  

-В магазин за покупками (диалог 

продавца и покупателя).  

-К нам гости пришли!  

-Правда и ложь.  

-Добро и зло.  

-Волшебники добра.  

-О лени и лентяях.  

-«Терпенье и труд все перетрут».  

-Какими в жизни следует быть?  

-Я и мое настроение.  

-Эмоции и мое поведение. 

-Выборы актива класса 

-Игра «Созвездие» 

-КТД «Сказка - родина 

чувств» Викторина по 

сказкам Пушкина 

-Участие в КТД. Утренник 

«Новый год» 

-КТД к 8 Марта 

-Социальная практика 

«Выросли дети» 

-Проверка дневников.  

-Выпуск стенгазеты о 

классных делах. 

-Смотр портфолио. 



-Узнай настроение человека.  

-Путешествие в страну чувств.  

-Итоговый сбор Это мы! 

3 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-Кружок «Учусь общаться!» 

-Беседы в городской 

библиотеке 

-Здравствуй, 3 класс! День 

Знаний  

-Азбука общения. Школа 

общения. «Давай с тобой 

поговорим». Ты - мой друг, и я - 

твой друг. 

-Волшебная палочка - это речь.  

-Гостям всегда рады.  

-Если с другом вышел в путь.  

-Это - ты, а это – я, а это – все 

мои друзья.  

-Почему люди ссорятся?  

-Культурный человек: кто он 

такой?  

-Правила поведения в столовой.  

-Правила поведения в 

библиотеке. 

-Как дарить подарки?  

-Добрые дела. «Доброе дело два 

века живет»  

-Жизнь дана на добрые дела.  

-Быть скромным - это хорошо 

или плохо?  

-Учитесь быть скромным.  

-Это просто хвастунишки. 

-Быть честным – хорошо или 

плохо?  

-Учись смело говорить правду.  

-Чем отличается фантазия от 

лжи?  

-Учитесь быть щедрыми.  

-Быть щедрым – это хорошо или 

плохо? 

-Выборы актива класса. 

-КТД. Субботник 

-Творческий отчёт 

творческих групп о своей 

работе. 

-Социальный проект 

«Школа – мой дом» 

-КТД. Утренник «Новый 

год» 

-КТД. Оформление 

коллективной газеты  

-Праздник «Ану-ка, 

мальчики!» 

-Праздник мам 

-КТД Масленица 

-Выпуск стенгазеты о 

классных делах. 

-КТД «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

-Смотр портфолио. 

 



4 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-Беседы в городской 

библиотеке 

-Здравствуй, 4 класс! День 

Знаний. 

-Культура общения. Школа 

общения. «Давай с тобой 

поговорим». Ты - мой друг, и я - 

твой друг. 

-Волшебные слова.  

-Да здравствует вежливость! 

-Вежливый отказ.  

-Как вести себя в гостях.  

-Правила общения с 

окружающими.  

-Правила поведения на уроке и на 

перемене.  

-Беседа по телефону.  

-Язык, мимика и жесты.  

-Быть трудолюбивым - это 

хорошо или плохо?  

-Учитесь быть трудолюбивыми.  

-Поговорим о воровстве.  

-Вредные привычки.  

-Ты и твои друзья.  

-Я и мое настроение.  

-Я могу управлять своим 

настроением. 

-Эмоции и поведение.  

-Как можно узнать настроение 

человека?  

-В стране чувств.  

-Выборы актива класса. 

-КТД. Субботник 

-Социальный проект 

«Школа – мой дом» 

-Творческий отчёт 

творческих групп о своей 

работе. 

-КТД. Утренник «Новый 

год»  

-КТД. Оформление 

коллективной газеты  

-Праздник «Ану-ка, 

мальчики!» 

-Праздник мам 

-КТД Масленица 

-Проверка дневников.  

-Выпуск стенгазеты о 

классных делах. 

-КТД «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

-Смотр портфолио 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Технология  

Информатика и ИКТ 

 

Проект по окружающему 

-Кружок «Умники и 

умницы» 

-Экскурсия по школе 

«Профессии в моей школе» 

-Что такое исследование? 

Методы исследования 

-Наблюдение и 

наблюдательность. 

-Что такое эксперимент? 

-Учимся вырабатывать гипотезы. 

-Учимся высказывать суждения 

-Как правильно 

классифицировать. 

-Мини-конференция по 

итогам экспресс - 

исследований 

-Мини-конференция по 

итогам собственных 

исследований 

-Мини-конференция по 

итогам экскурсии 

-Сообщения о собранных 



миру: «Мой класс и моя школа» 

Проект по литературному 

чтению: «Наш класс – дружная 

семья» 

Проект по математике: 
«Математика вокруг нас. Форма, 

размер, цвет. Узоры и 

орнаменты»  

Проект по технологии: 
«Речной флот» 

Проект по технологии: 
«Осенний урожай» 

Проект по русскому языку: 
«Скороговорки» 

Проект по окружающему 

миру: «Мои – домашние 

питомцы» 

Проект по технологии: 
«Чайный сервис» 

 

-Что такое определения? Как 

давать определения понятиям? 

-Учимся делать умозаключения и 

выводы 

-Как задавать вопросы? Учимся 

выделять главное и 

второстепенное 

-Как делать схемы? 

-Как работать с книгой? 

-Что такое парадоксы? 

-Мысленные эксперименты и 

эксперименты на моделях 

-Как планировать исследования и 

проекты 

-Как сделать сообщение о 

результатах исследования 

-Тренировочное занятие по 

методике проведения 

самостоятельных исследований 

-Экспресс-исследование 

-Экскурсия-исследование 

-Коллективная игра-исследование 

-Экспресс-исследование «Какие 

коллекции собирают люди». 

-Коллекционирование  

коллекциях 

2 класс  

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Технология  

Информатика и ИКТ 

 

Проект по технологии: 

«Профессии людей нашего 

города»  

Проект по литературному 

чтению: «Мой любимый 

-Экскурсии на предприятия 

«Профессия моих 

родителей» 

 

-Научные исследования и наша 

жизнь 

-Методы исследования 

-Наблюдение и 

наблюдательность 

-Гипотезы и провокационные 

идеи 

-Анализ и синтез 

-Как давать определения 

понятиям 

-Планирование и проведение 

наблюдений и экспериментов 

-Наблюдение и 

-Участие в процедурах 

защит исследовательских 

работ в качестве зрителей 

-Индивидуальная работа 

(подготовка к защите 

результатов собственных 

исследований) 

-Индивидуальная 

консультационная работа 

по проведению 

самостоятельных 

исследований. 

-Защита собственных 



детский журнал» 

Проект по технологии: 
«Деревенский двор» 

Проект по окружающему 

миру: «Профессии» 

Проект по литературному 

чтению: «О чём может 

рассказать школьная 

библиотека». 

Проект по технологии:  
«Праздничный стол»» 

Проект по русскому языку: 
«Письмо Деду Морозу» 

Проект по окружающему 

миру: «Родной город (село)» 

Проект по математике: 

«Математика вокруг нас. Узоры 

на посуде» 

Проект по окружающему 

миру: «Страны мира» 

Проект по математике: 
«Оригами» 

Проект по окружающему 

миру: «Города России» 

Проект по технологии: 
«Аквариум» 

Проект по технологии: 
«Убранство избы» 

Проект по русскому языку: «В 

словари за частями речи!» 

экспериментирование 

-Гипотезы и способы их 

конструирования 

-Учимся оценивать идеи, 

выделять главное и 

второстепенное 

-Суждения, умозаключения, 

выводы 

-Ассоциации и аналогии 

-Искусство задавать вопросы 

-Коллективная игра – 

исследование 

 

исследований 

 

3 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Технология  

Информатика и ИКТ 

 

-Экскурсии на предприятия 

«Профессия моих 

родителей» 

 

-Проект? Проект! 

-Научные исследования и наша 

жизнь. 

-Как выбрать тему проекта?  

-Обсуждение и выбор тем 

исследования. 

-Как выбрать друга по общему 

-Предметные олимпиады 

-Мини конференция по 

итогам собственных 

исследований 

-Участие в конкурсах по 

профориентации 



интересу? (группы по интересам) 

-Какими могут быть  проекты? 

-Формулирование цели, задач 

исследования, гипотез. 

-Планирование работы. 

-Знакомство с методами и 

предметами исследования.  

-Эксперимент познания в 

действии. 

-Обучение анкетированию, 

социальному опросу, 

интервьюированию. 

-Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и составление 

списка литературы по теме 

исследования. 

-Анализ прочитанной 

литературы. 

-Исследование объектов. 

-Основные логические операции. 

Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 

-Анализ и синтез. Суждения, 

умозаключения, выводы. 

-Как сделать сообщение о 

результатах исследования 

-Оформление работы.  

-Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 

-Анализ исследовательской 

деятельности. 

4 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Окружающий мир 

Технология  

-Экскурсии на предприятия 

«Профессия моих 

родителей» 

-Знания, умения и навыки, 

необходимые в 

исследовательской работе. 

-Культура мышления. 

-Умение выявлять проблемы. 

-Предметные олимпиады 

-Защита исследования 

перед одноклассниками. 

-Выступление на школьной 

НПК 

-Участие в конкурсах по 



Информатика и ИКТ -Ассоциации и аналогии. 

-Обсуждение и выбор тем 

исследования, актуализация 

проблемы. 

-Целеполагание, актуализация 

проблемы, выдвижение гипотез. 

-Предмет и объект исследования. 

-Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор литературы по 

теме исследования. 

-Ознакомление с литературой по 

данной проблематике, анализ 

материала. 

-Наблюдение и 

экспериментирование. 

-Техника экспериментирования 

-Наблюдение наблюдательность. 

-Совершенствование техники 

экспериментирования. 

-Правильное мышление и логика. 

-Что такое парадоксы 

-Обработка и анализ всех 

полученных данных. 

-Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 

-Подготовка публичного 

выступления. Как подготовиться 

к защите. 

- Анализ исследовательской 

деятельности. 

профориентации 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология  

Физическая культура 

Коррекционно-развивающие 

игры для учащихся в СГ 

«Доверие» 

-Режим дня школьника 

-Гигиена классной комнаты 

-Здоровому - все здорово! 

-Анкетирование учащихся. 

Анкета «Завтракал ли ты?» 

-Советы Карлсону о правильном 

-Праздник День семьи в 

микрорайоне 

-Праздник День здоровья в 

микрорайоне 



Основы религиозных культур и 

светской этики 

питании 

-Игра «Кладовая витаминов» 

-Конкурсная программа «Во саду 

ли, в огороде 

-Исследовательская работа: 

«Давно ли человек выращивает 

овощи. Малознакомые и редко 

используемые овощи и овощная 

зелень» 

-Составление кроссворда «В 

витаминах много силы»  

-Праздник «Кочанный день»  

-Рецепты блюд из льна. Лен в 

национальной русской кухне. 

-Викторина «День луковой 

слезинки» 

-Мы идем в школу  

-На улицах города 

-Это должны знать все 

-Наши верные друзья 

-Мы - пассажиры 

-Мы знакомимся с дорожными 

знаками 

-Где можно играть? 

-Мы учимся соблюдать правила 

дорожного движения 

-Утренник по правилам 

дорожного движения 

2 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология  

Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-Кружок «О, спорт, ты мир!» 

-Занятия в СГ «Доверие»: 
«Полезные привычки» 

«Помоги себе сам» 

Викторина  

«Я и моя безопасность» 

-Что готовили наши прабабушки 

-Игра «Щи да каша – пища наша» 

в форме командного первенства. 

-Кисельные реки, молочные 

берега 

-Викторина «Знатоки молочных 

продуктов». 

-Игра-конкурс «Кашу маслом не 

испортишь». 

-«Чай пить-весело жить»  

-Семейный праздник «У 

-Социальный проект 

«Ягоды и фрукты - 

витаминные продукты» 

-КТД. Викторина «Загадки 

природы». 

-КТД по программе 

«Разговор о правильном 

питании»  

-КТД О здоровом образе 

жизни 

-Праздник День семьи в 



самовара», совместно с 

родителями учащихся. 

-Анкетирование учащихся Анкета 

«Едим ли мы то, что следует 

есть?» 

-Почему дети попадают в 

дорожные аварии 

-История появления автомобиля и 

правил дорожного движения 

-Что такое ГИБДД и кто такой 

инспектор ДПС 

-Новое о светофоре 

-Правила безопасного перехода 

улиц и дорог 

-Новое об улицах, дорогах и 

дорожных знаках 

-Правила перехода перекрестка 

-Мы пассажиры 

-Я – пешеход и пассажир 

микрорайоне 

-Праздник День здоровья в 

микрорайоне 

3 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология  

Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Проект по окружающему миру 

«Рацион питания школьника» 

Проект по окружающему 

миру: Закаливание организма в 

условиях местного климата. 

Проект по окружающему 

миру: Нормы здорового образа 

жизни. 

Кружок «О, спорт, ты мир!» 

Кружок «Будь здоров!» 
Посещение занятий в СГ 

«Доверие»: «Школа успеха» 

-Экскурсия в школьную 

столовую с целью изучения 

рациона питания школьника.  

-Составление меню на завтрак, 

обед, полдник, ужин. 

-Игра «Секреты обеда». 

-Игра «Что можно есть на ужин» 

-Проект «Мясо и мясные блюда» 

-Почему полезно есть рыбу. 

Проект «Рыба и рыбные блюда». 

-Хлеб всему голова. 

-Причины несчастных случаев и 

аварий на улицах и дорогах 

-Новое о светофоре и дорожных 

знаках 

-Что надо знать о перекрестках и 

опасных поворотах транспорта 

-Правила перехода проезжей 

части дороги 

-Остановочный и тормозной путь 

-Праздник День семьи в 

микрорайоне 

-Праздник День здоровья в 

микрорайоне 

-Участие в КТД. 

Спортивный праздник 

 



автомобиля 

-Правила перехода железной 

дороги 

-Правила езды на велосипеде 

-Правила поведения в транспорте 

-Я – пешеход 

4 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология  

Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Занятия в СГ «Доверие»: 

Классный час «Учись 

говорить нет» 

Профилактика вредных 

привычек 

«Умей сказать «нет» 

Профилактика вредных 

привычек 

-Вода и напитки.  

-Игра «Что? Где? Когда?». 

-Исследование «Влияние воды на 

обмен веществ». 

-Презентация «Напитки и настои 

для здоровья». 

-Занятие – беседа «Как я 

питаюсь». 

-Составление памятки «Полезные 

и вредные привычки в питании» 

-Экскурсия в школьную столовую 

с целью выявления санитарно-

гигиенических требований к 

питанию школьников. 

-Конкурс плакатов «Чистые 

руки»  

-Причины несчастных случаев и 

аварий на улицах и дорогах 

-Новое о светофоре и дорожных 

знаках 

-Что надо знать о перекрестках и 

опасных поворотах транспорта 

-Правила перехода проезжей 

части дороги 

-Остановочный и тормозной путь 

автомобиля 

-Правила перехода железной 

дороги 

-Правила езды на велосипеде 

-Правила поведения в транспорте 

-Праздник День семьи в 

микрорайоне 

-Праздник День здоровья в 

микрорайоне 

-Участие в КТД. 

Спортивный праздник 

-Театральное мини-

представление «Бактерии – 

друзья и враги» 

-Праздник «Здоровое 

питание - отличное 

настроение» 

 



-Я – пешеход 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-Беседы в городской 

библиотеке 

Классный час «Мое домашнее 

животное» 

-Участие в КТД. 

Озеленение моего класса 

-Неделя экологических 

знаний 

-Участие в фестивалях и 

праздниках разного уровня 

2 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Проект по окружающему 

миру: «Как мы можем защитить 

природу» или оформление 

книжки – малышки «Красная 

книга моей местности»» 

Проект по технологии: «Парки 

и цветники будущего»  

Проект по окружающему 

миру: «Связи между природой и 

человеком» 

Проект по окружающему 

миру:  

Связи между природой и 

человеком» (На примере связей 

своей местности) 

Проект по окружающему 

миру: «Красная книга или 

Возьмём под защиту» 

-Кружок «Экознайка» 

-Беседы в городской 

библиотеке 

-Природа родного края  

-Путешествие за капелькой воды. 

-Игра - путешествие «Мир вокруг 

нас» 

-«Природа и человек» 

-Упражнение «Письмо зелёному 

другу». 

 

КТД Викторина «Птицы – 

наши друзья»  

Социальная практика 

«Покормите птиц зимой!» 

Акция «Сбережём природу 

родного края» 

-Неделя экологических 

знаний 

-Участие в фестивалях и 

праздниках разного уровня 



3 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Проект по окружающему 

миру: Что нужно делать 

сегодня, чтобы сохранить 

природу родного края 

Проект по технологии: Проект 

- исследование «Разработка 

мероприятий по оздоровлению 

окружающей среды» 

-Беседы в городской 

библиотеке 

-Классный час «Сбережём 

природу родного края» 

Социальная практика 

«Покормите птиц зимой!» 

КТД «Школьные клумбы». 

-Неделя экологических 

знаний 

-Участие в фестивалях и 

праздниках разного уровня 

4 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-Беседы в городской 

библиотеке 

Подготовка к акции «Чистый 

город» 

-Неделя экологических 

знаний 

-Социальная практика 

«Покормите птиц зимой!» 

-КТД «Школьные клумбы» 

-Участие в фестивалях и 

праздниках разного уровня 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

 

Кружок «Город мастеров» 

Совместные мероприятия с 

МИГ 

Совместные мероприятия с 

ГЦДБ 

Совместные мероприятия с 

ДК 

Посещение художественных 

выставок 

Посещение театров 

Школьный фестиваль детского 

творчества 

-Выставка поделок 

детского творчества 

-Праздничный концерт 

«Наши таланты» 



2 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Проект по технологии: Проект 

- исследование «Экзотика на 

окнах» 

Проект по окружающему миру 
Фольклор, народные обряды, 

связанные с особенностями 

жизни 

Кружок «Город мастеров» 

Студия «Барбарики» 

Совместные мероприятия с 

МИГ 

Совместные мероприятия с 

ГЦДБ 

Совместные мероприятия с 

ДК 

Посещение художественных 

выставок 

Посещение театров 

Школьный фестиваль детского 

творчества 

-Выставка поделок 

детского творчества 

-Праздничный концерт 

«Наши таланты» 

3 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Кружок «Город мастеров» 

Студия «Барбарики» 

Совместные мероприятия с 

МИГ 

Совместные мероприятия с 

ГЦДБ 

Совместные мероприятия с 

ДК 

Посещение художественных 

выставок 

Посещение театров 

Школьный фестиваль детского 

творчества 

-Выставка поделок 

детского творчества 

-Праздничный концерт 

«Наши таланты» 

4 класс  
Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Совместные мероприятия с 

МИГ 

Совместные мероприятия с 

ГЦДБ 

Совместные мероприятия с 

ДК 

Посещение художественных 

выставок 

Посещение театров 

Школьный фестиваль детского 

творчества 

-Выставка поделок 

детского творчества 

-Праздничный концерт 

«Наши таланты» 

 

 

 

 



6. Работа с родителями. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций 

(традиционная весенняя акция «Неделя Добра», праздник «Прощание с 

Азбукой», Праздник осени, Интеллектуальный марафон, Новогодний 

праздник «Здравствуй, Новый год!», Школьные олимпийские игры, 

Фестиваль детского творчества, «Честь школы»). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета 

ОУ, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных общественных рейдов в 

микрорайоне школы. 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского всеобуча, выпуска информационных материалов и 

публичного отчета руководителя школы по итогам работы за год. 

 

Родительский всеобуч 

Месяц Направление 

работы 

Тематика собраний Форма 

организации, кто 

привлекается 

1 класс 

 

Сентябрь 

 

Учебное 

Проблемы адаптации 

первоклассников в школе 

Лекция-

консультация 

(психолог СГ) 

 

Ноябрь 

 

Правовое 

Права и обязанности родителей 

на этапе вхождения ребенка 

дошкольного возраста в систему 

образования 

Беседа 

(классные 

руководители) 

 

Февраль 

 

Патриотическое 

Воспитание любви к «малой 

родине» - бережное отношение к 

флоре и фауне, знакомство с 

Беседа 

(классные 

руководители) 



традициями школы, города 

 

Апрель 

 

Духовно-

нравственное 

 

Организация досуга в семье и 

школе 

Беседа 

(классные 

руководители) 

 

Май 

Здоровый образ 

жизни 

Особенности психофизического 

развития учащихся и их учет в 

семейном воспитании 

Беседа-

консультация 

(психолог) 

На каждом собрании: 

-вопросы профилактики детского  ДТТ 

-предупреждение несчастных случаев вблизи водоемов (весна, лето), ж/д полотна 

2 класс 
 

Сентябрь 

 

Учебное 

 

Плохие оценки: беда или вина 

Семинар-

практикум 

(психолог) 

 

Ноябрь 

 

Правовое 

Дети и семейные конфликты: как 

научиться разрешать их с 

пользой для обеих сторон 

Консультация 

(психолог) 

 

Февраль 

 

Патриотическое 

Формирование культуры 

отношения к природе и Родине 

Лекция 

(классные 

руководители) 

 

Апрель 

Духовно-

нравственное 

Организация коллективной 

деятельности, развитие 

творчества 

Практикум 

(классные 

руководители) 

 

Май 

Здоровый образ 

жизни 

Влияние на здоровье ребенка 

негативной теле- и 

радиоинформации 

Лекция-

консультация 

(врач, психолог) 

На каждом собрании: 

-вопросы профилактики детского ДТТ 

-предупреждение несчастных случаев вблизи водоемов (весна, лето), ж/д полотна 

3 класс 
 

Сентябрь 

 

Учебное 

Развитие общих и специальных 

способностей (учение, общение, 

труд) 

Семинар-

практикум 

(психолог, 

классный 

руководитель) 

 

Ноябрь 

 

Правовое 

Задачи воспитания. Каким мы 

хотели видеть своего ребенка 

(проблема взаимоотношений 

взрослых и детей) 

Беседа-

практикум 

(психолог) 

 

Февраль 

 

Патриотическое 

Традиционные культурные 

ценности как основа воспитания 

в семье 

Беседа 

 (классные 

руководители) 

 

Апрель 

 

Духовно-

нравственное 

 

Школьник в его многообразных 

увлечениях 

Творческая 

мастерская 

(классные 

руководители) 



 

Май 

Здоровый образ 

жизни 

Гиперактивный ребенок в школе 

и дома 

Лекция-

консультация 

(врач, психолог) 

На каждом собрании: 

-вопросы профилактики детского  ДТТ 

-предупреждение несчастных случаев вблизи водоемов (весна, лето), ж/д полотна 

4 класс 
 

Сентябрь 

 

Учебное 

 

Традиция семейного чтения 

Беседа 

(классный 

руководитель, 

логопед) 

 

Ноябрь 

 

Правовое 

Особенности задач семьи и 

школы в воспитании и 

социализации ребенка 

Беседа 

(психолог) 

 

Февраль 

 

Патриотическое 

 

Мои добрые дела 

Беседа 

 (классные 

руководители) 

 

Апрель 

 

Духовно-

нравственное 

 

Отцовское и материнское 

воспитание. Что стоит за этим? 

Беседа-

консультация 

(классные 

руководители, 

психолог) 

 

Май 

 

Здоровый образ 

жизни 

Атмосфера жизни семьи как 

фактор физического и 

психического здоровья ребенка 

 

Беседа 

(врач, психолог) 

На каждом собрании: 

-вопросы профилактики детского ДТТ 

-предупреждение несчастных случаев вблизи водоемов (весна, лето), ж/д полотна 

 

7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 



 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную и 

правовую сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 



 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 



 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое 



знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности (формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.); 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве обществе, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

На этом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания о ценностях. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

На втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 



обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

На третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому происходит 

последовательно, постепенно. 

 

 

Действия педагога, направленные на достижения ожидаемых результатов. 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, включение 

его в деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания 

и позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, 

не должны привести к исключению его из 

этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 
(4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятель

ного 

общественног

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен 



о действия. готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и 

приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога 

будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  



 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 

обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и 

государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном и других аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: экспертные суждения (родителей, учителей-предметников); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, самооценочные суждения детей.  



Изучение личности ученика: 

Методы и методики изучения личности ученика: 

Класс Диагностический инструментарий Сроки 

проведения 

диагностики 

2,4 класс Тест направленности личности Б. Басса апрель 

3 класс Анкета «Отношение учащихся к школе, себе и другим» октябрь 

3 класс 
Методика «Определение самооценки» (модификация 

методики Дембо-Рубинштейна «Лесенка») 

февраль 

4 класс Методика «Оцени себя» февраль 

1 класс 
Анкетирование «Оценка уровня школьной мотивации» 

Н.Лусканова 

февраль 

1 класс 
Экспертная оценка родителей адаптированности 

ребенка к школе 

февраль 

1-4 класс 

Ориентировочная минимальная диагностическая 

программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника 

(методика доктора педагогических наук М.И. Шилова) 

май 

2,4 класс 

Изучение представлений учащихся о нравственных 

качествах «Незаконченная история, или мое отношение 

к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

ноябрь 

1, 3 класс 
Анкета «Как я себя веду» и анкета для родителей «Как 

ведет себя ребенок» 

февраль 

3 класс 

Диагностика и исследование нравственной сферы 

школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

(методика Г.М. Фридмана) 

ноябрь 

4 класс 
Диагностика осознанности гражданской позиции 

учащихся 

май 

 



Изучение детского коллектива как одного из важнейших условий развития личности 

ученика 

Методики изучения детского коллектива: 

Класс Диагностический инструментарий Сроки 

проведения 

диагностики 

1 класс Тест «Психологический климат классного коллектива» 

(В.С. Ивашкин). 

февраль 

2,4 класс Диагностика межличностных отношений «Настоящий 

друг» (методика А.С. Прутченкова) 

ноябрь 

2-4 класс Методика изучения уровня развития детского 

коллектива «Какой у нас коллектив» (А. Н. Лутошкин) 

ноябрь 

1-4 класс Социометрическое изучение межличностных 

отношений в детском коллективе (Дж. Морено) 

апрель 

3 класс Методика «Атмосфера в классе» (Л. Г. Жедунова) ноябрь 

 

Изучение профессиональной позиции педагога  

Методики изучения профессиональной позиции педагога: 

Класс Диагностический инструментарий Сроки 

проведения 

диагностики 

1-4 класс Методика диагностики профессиональной позиции 

педагога как воспитателя (А. И. Григорьева) 

май 

1-4 класс Методика «Изучение удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении» 

(Е.Н. Степанова) 

май 

 

В процессе реализации Модели внеурочной деятельности предполагается изучение 

уровня удовлетворенности учащихся и родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения: 

Класс Диагностический инструментарий Сроки 

проведения 

диагностики 

1-4 класс Методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью» 

апрель 

1-4 класс Методика Е.Н. Степанова для исследования 

удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

апрель 

 

Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс 



Класс Диагностический инструментарий Сроки 

проведения 

диагностики 

2 

класс 

Методика «Моя семья» (для учащихся) Модифицированный 

вариант методики Егоровой М. 

октябрь 

1, 3 

класс 

Анализ семейного воспитания (для родителей) Э.Г. 

Эйдимиллер 

февраль 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Анализируя результаты исследований, суждения родителей, одноклассников и 

учителей, педагогический коллектив ставит перед собой задачи совершенствования 

работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся школы. 



Изучение личности ученика: 

Тест направленности личности Б. Басса 

(ориентационная анкета) 

Для определения личностной направленности в настоящее время используется 

ориентационная анкета, впервые опубликованная Б. Бассом в 1967 г. 

Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три варианта 

ответов, соответствующие трем видам направленности личности. Респондент должен выбрать 

один ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или соответствует реальности, и 

еще один, который, наоборот, наиболее далек от его мнения или же наименее соответствует 

реальности. Ответ "наиболее" получает 2 балла, "наименее" – О, оставшийся невыбранным – 1 

балл. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, суммируются для каждого вида направленности 

отдельно. 

С помощью методики выявляются следующие направленности: 

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение 

безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, 

склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность. 

2. Направленность на общение (О)– стремление при любых условиях поддерживать 

отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению 

конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное 

одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с 

людьми. 

3. Направленность на дело (Д)– заинтересованность в решении деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, способность 

отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 

Инструкция: "Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них возможны три 

варианта ответов: А, Б, В. 

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает Вашу 

точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов покажутся Вам 

равноценными. Тем не менее, мы просим Вас отобрать из них только один, а именно тот, который 

в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и более всего ценен для Вас. 

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи ответов рядом с 

номером соответствующего пункта (1-27) под рубрикой "больше всего". 

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего отстоит от 

Вашей точки зрения, наименее для Вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, вновь напишите на 

листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, в столбце под рубрикой 

"меньше всего". 

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы, которые и 

запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не записываются. 

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет "хороших" или 

"плохих", поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является "правильным" или "лучшим" 

для Вас. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

А. Одобрения моей работы; 

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо; 

В. Сознания того, что меня окружают друзья. 

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры; 

Б. Известным игроком; 

В. Выбранным капитаном команды. 

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход; 



Б. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои знания 

в этом предмете; 

В. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать свое 

мнение. 

4. Мне нравится, когда люди: 

А. Радуются выполненной работе; 

Б. С удовольствием работают в коллективе; 

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности; 

Б. Были верны и преданы мне; 

В. Были умными и интересными людьми. 

6. Лучшими друзьями я считаю тех: 

А. С кем складываются хорошие взаимоотношения; 

Б. На кого всегда можно положиться; 

В. Кто может многого достичь в жизни. 

7. Больше всего я не люблю: 

А. Когда у меня что-то не получается; 

Б. Когда портятся отношения с товарищами; 

В. Когда меня критикуют. 

8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает 

над ними; 

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе; 

В. Недостаточно хорошо знает свой предмет. 

9. В детстве мне больше всего нравилось: 

А. Проводить время с друзьями; 

Б. Ощущение выполненных дел; 

В. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

А. Добился успеха в жизни; 

Б. По-настоящему увлечен своим делом; 

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

11. В первую очередь школа должна: 

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь; 

Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности ученика; 

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы 

его: 

А. Для общения с друзьями; 

Б. Для отдыха и развлечений; 

В. Для своих любимых дел и самообразования. 

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны; 

Б. У меня интересная работа; 

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

14. Я люблю, когда: 

А. Другие люди меня ценят; 

Б. Испытывать удовлетворение от выполненной работы; 

В. Приятно провожу время с друзьями. 

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, спортом и т.п., 

в котором мне довелось участвовать. 

Б. Написали о моей деятельности; 

В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

А. Имеет ко мне индивидуальный подход; 



Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

17. Для меня нет ничего хуже, чем: 

А. Оскорбление личного достоинства; 

Б. Неудача при выполнении важного дела; 

В. Потеря друзей. 

18. Больше всего я ценю: 

А. Успех; 

Б. Возможности хорошей совместной работы; 

В. Здравый практичный ум и смекалку. 

19. Я не люблю людей, которые: 

А. Считают себя хуже других; 

Б. Часто ссорятся и конфликтуют; 

В. Возражают против всего нового. 

20. Приятно, когда: 

А. Работаешь над важным для всех делом; 

Б. Имеешь много друзей; 

В. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

А. Доступным; 

Б. Авторитетным; 

В. Требовательным. 

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми; 

Б. О жизни знаменитых и интересных людей; 

В. О последних достижениях науки и техники. 

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть: 

А. Дирижером; 

Б. Композитором; 

В. Солистом. 

24. Мне бы хотелось: 

А. Придумать интересный конкурс; 

Б. Победить в конкурсе; 

В. Организовать конкурс и руководить им. 

25. Для меня важнее всего знать: 

А. Что я хочу сделать; 

Б. Как достичь цели; 

В. Как организовать людей для достижения цели. 

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 

А. Другие были им довольны; 

Б. Прежде всего выполнить свою задачу; 

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

А. В общении с друзьями; 

Б. Просматривая развлекательные фильмы; 

В. Занимаясь своим любимым делом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

Бланк тестируемого__________________ 

 

NN Больше всего Меньше всего NN Больше всего Меньше всего 

1   15   

2   16   

3   17   

4   18   

5   19   

6   20   

7   21   

8   22   

9   23   

10   24   

11   25   

12   26   

13   27   

14      

 

Ключ 

№ Я О Д № Я О Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 Б А В 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А Б В     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета "Отношение к школе, к себе, к другим" 

ЦЕЛЬ: на получение информации, связанной с различными аспектами личностного развития: 

отношения учащихся к школе, себе и другим (одноклассникам). 

Что ты считаешь самым важным в школе? 

Какой день недели ты больше всего любишь? 

Что в школе для тебя самое интересное? 

Чем бы ты хотел заниматься в свободное время? 

Если бы ты мог выбирать, то в каком классе хочешь сейчас учиться: в III или IV? 

Какие твои самые любимые занятия? 

Что в школе для тебя самое неинтересное? 

А что - самое неприятное? 

Как ты учишься? 

А каким по успеваемости учеником ты бы хотел быть? 

С кем бы ты хотел сидеть вместе в IV классе? 

А с кем не хотел бы? 

Какое общественное поручение хотелось бы тебе иметь в IV классе? 



Методика «Оцени себя» 

Раздаточный материал 

Набор положительных и отрицательных качеств и шкала — вертикальная 

линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в нижней 

- отрицательные. 

Инструкция  

Посмотри на этот листок. Здесь записаны разные качества людей - как хорошие, 

так и плохие. Выбери из них те, которые ты считаешь самыми хорошими и самыми 

плохими. А теперь попробуй оценить себя, расставив эти качества на шкале. Те 

черты, которые у тебя хорошо развиты, располагаются в верхней части шкалы, а те, 

которые плохо развиты или отсутствуют, — в нижней. 

Проведение теста 

В начале тестирования внимание детей обращают только на список 

оцениваемых качеств, из которого дети выбирают по 5-6 самых привлекательных и самых 

непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), 

детям предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. Во время 

работы взрослый не вмешивается в процесс оценки, может даже выйти на несколько минут из 

комнаты или заняться своими делами. После окончания работы ее результаты также не 

обсуждаются с детьми. Необходимая беседа, которая может быть началом коррекции, проводится 

только после анализа всех проведенных с ребенком личностных тестов. 

Анализ результатов 

При анализе результатов обращают внимание на расположение на шкале как положительных, 

так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько 

положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в нижнюю часть 

или близко к нулю. Если отрицательные качества расставлены близко к нулю, одно из них попало в 

нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно - в верхнюю часть, можно говорить, что ребенок в целом 

принимает себя и свой образ, но не идеализирует себя и видит и свои отрицательные черты. 

Если ребенок все положительные качества располагает в верхней части шкалы и достаточно 

высоко, а отрицательные — в нижней или около нуля, его самооценка неадекватно завышена, он не 

может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и приписывает себе 

отсутствующие у него достоинства. Эта неадекватность может быть источником агрес сивного 

поведения, конфликтности ребенка, так же как тре- —г- +10 вожности или нарушения общения. Эти 

негативные проявления связаны с тем, что образ, который выстроил ребенок, не совпадает с 

представлением о нем других людей. Такое несовпадение препятствует контактам и является 

причиной многих трудностей, асоциальных реакций ребенка. 

Если ребенок, наоборот, располагает положительные качества ближе к нулю, или, что еще 

хуже, в нижней части шкалы, то независимо от того, где располагаются отрицательные качества, 

можно говорить о неадекватно заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств 

только ухудшает (если они помещены в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они 

также расположены внизу) общую структуру самооценки. Для таких детей, как правило, 

характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление расположить к себе собеседника, 

особенно взрослого. Однако заниженная самооценка может быть связана и с асоциальностью, 

агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ребенка настойчиво требуют выполнения каких-

то обязанностей, с которыми он боится не справиться. 



Слова, характеризующие отдельные качества личности Аккуратность, беспечность, 

восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, заботливость, застенчивость, 

завистливость, злопамятность, искренность, изысканность, капризность, легковерие, 

медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, нервозность, 

нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, отзывчивость, 

педантичность, подвижность, развязность, рассудочность, решительность, самозабвение, 

сдержанность, сострадательность, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность, упорство, 

уступчивость, холодность, энтузиазм. 



Методика «Определение самооценки» 

(модификация методики Дембо-Рубинштейна «Лесенка») 

Цель: изучение уровня самооценки черт характера. 

Материал: плоскостная «ЛЕСЕНКА», нарисованная на бумаге или картоне и состоящая из 

пяти ступенек. 

Инструкция: «Ты знаешь, что есть разные люди, честные и лживые, добрые и злые, 

справедливые и не очень, трудолюбивые и ленивые, вежливые и грубые. 

В этом тесте есть 40 «лесенок». Рядом с каждой лесенкой находятся с левой стороны качества, 

которые могут быть присущи каждому человеку. Тебе необходимо любым знаком отметить на 

каждой лесенке ту ступеньку, на которой как тебе кажется, ты находишься». 

1. На самой верхней ступеньке стоят самые активные люди, на самой нижней — самые 

неактивные (пассивные). На какую ступеньку ты поставил бы себя? 

2. На самой верхней ступеньке — самые раскованные люди, на самой нижней — заторможенные. 

На какую ступень ты поставишь себя? 

3. На самой верхней ступеньке — самые быстрые люди, на самой нижней — очень медлительные. 

На какую ступень ты поставишь себя? 

(Остальные задания делаются по аналогии.) 

 

  

  

  

  

Активный Раскованный 

Быстрый Ловкий 

Сильный Здоровый 

Оригинальный Остроумный 



  

 

    

    

    

    

    

Сообразительный Надежный 

Откровенный Совестливый 

Скромный Вежливый 

Правдивый 
Соглашающийся 

Добродушный 
Серьезный 

Увлеченный Трудолюбивый 



  

  

  

  

  

  

Уверенный в себе Смелый 

Волевой 
Спокойный 

Осторожный Аккуратный 

Целеустремленный 
Компанейский 

Послушный Дружелюбный 

Застенчивый Открытый 



  

  

  

  

 

  

  

 

Миролюбивый 
Общительный 

Привлекающий внимание Любит командовать 

Разговорчивый 

Хороший ученик 

Хороший друг Собранный 

Настойчивый Справедливый 

Заботливый Честный 



Порядок обработки полученных данных: 

 

Уровень самооценки считается по каждому фактору.  

1 фактор Оценка учебной деятельности 

Вопросы № 1, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 35, 38. 

2 фактор Конфликтность  

Вопросы № 12, 14, 13, 16, 17, 29, 30, 31, 33. 

3 фактор Лидерство 

Вопросы № 2, 3, 28, 34, 36, 37. 

4 фактор Физическое развитие 

Вопросы № 4, 5, 6. 

5 фактор Общительность 

Вопросы № 11, 28, 30, 32, 34. 

6 фактор Самоконтроль 

Вопросы № 24, 25, 40. 

7 фактор Интеллектуальность 

Вопросы № 7, 8. 

8 фактор Хороший друг 

Вопросы № 10, 39. 

 

 



Анкетирование «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Лусканова 

1. Тебе нравится в школе?  

 не очень  

 нравится 

 не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто 

хочется остаться дома?  

 чаще хочется остаться дома 

 бывает по-разному 

 иду с радостью 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, что 

желающие могут остаться дома, ты пошел бы в школу или остался дома?  

 не знаю 

 остался бы дома 

 пошел бы в школу 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

 не нравится 

 бывает по-разному 

 нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  

 хотел бы 

 не хотел бы 

 не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

 не знаю 

 не хотел бы 

 хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

 часто 

 редко 

 не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

 точно не знаю 

 хотел бы 

 не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей?  

 мало 

 много 

 нет друзей 

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  

 нравятся 

 не очень 

 не нравятся 

 

 

Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы анкеты. 

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 



6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный 

материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся 

с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные 

ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и 

норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких 

детей внеучебной деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики 

изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную 

тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для 

них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях 

ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения. 

Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, а отражают 

индивидуальные пристрастия ребенка. 

 



Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе 

(авторы Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.) 

Цель диагностики: изучение социально-психологической адаптации ребенка к школе 

(заполняют родители). 

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние ребёнка на 

данный момент 

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 

5. Правильное безошибочное выполнение школьных заданий. 

4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: частые 

ошибки, неаккуратное выполнение заданий. 

1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 

II шкала «Степень усилий, необходимых ребёнку для выполнения школьных 

заданий» 

5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребёнка особых затруднений. 

3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение заданий 

требует некоторого напряжения для своего завершения. 

2. Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определённой степени напряжения. 

1. Ребёнок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

III шкала «Самостоятельность ребёнка при выполнении школьных заданий» 

5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 

4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

2. Ребёнок мог бы справляться со школьными заданиями самостоятельно, но предпочитает 

делать их с помощью взрослого. 

1. Для выполнения ребёнком школьных заданий требуется инициатива, помощь и 

постоянный контроль со стороны взрослого. 

IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идёт в школу» 

5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 

4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 

3. Иногда бывают проявления сниженного настроения. 

2. Случаются проявления отрицательных эмоций: 

а) тревожность, огорчение, иногда страх; 

б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышки гнева, злости). 

V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками». 

5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей, 

знакомых. 

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми ребятами. 

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступать с ними в контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве. 

б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к детям: 

ссорится, дразнится, дерётся. 

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребёнка» 

5. Высокий уровень адаптированности. 

4. Уровень адаптированности выше среднего. 

3. Средний уровень адаптированности. 

2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

1. Низкий уровень адаптированности. 

Обработка результатов: 

19-30 баллов – зона адаптации; 

13-18 баллов – зона неполной адаптации; 

0-12 баллов – зона дезадаптации. 

 



Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника 

(методика доктора педагогических наук М.И. Шилова) 

Основные 

отношения  

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до 

нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к 

родной природе 

3 – любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению 

других; 

2 – любит и бережет природу; 

1 – участвует в деятельности по охране природы под руководством 

учителя; 

0 – природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою 

страну 

3 – интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 

рассказывает об этом другим; 

2 – интересуется историческим прошлым; 

1 – знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 – не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими 

силами 

3 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 

2 – находит дела на службу малому Отечеств; 

1 – участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и 

поддержке со стороны учителей; 

0 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству.  

4. Забота о своей 

школе 

3 – участвует в делах класса и привлекает к этому других; 

2 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

1 – в делах класса участвует при побуждении; 

0 – в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 – сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 – сам много читает; 

1 – читает при побуждении взрослых, учителей; 

0 – читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует. 

6. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

3 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 – стремится учиться как можно лучше; 

1 – учится при наличии контроля; 

0 – плохо учится даже при наличии контроля. 

7. Саморазвитие 3 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 

2 – есть любимое полезное увлечение; 



1 – нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной 

деятельности участвует при наличии побуждения со стороны учителя; 

0 – во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в 

учении 

3 – работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 

аккуратно, помогает товарищам; 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, 

аккуратно; 

1 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем; 

0 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет. 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 – находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на 

творческий труд; 

2 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 – участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных 

другими; 

0 – в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество 

не проявляет.  

10. 
Самостоятельность в 

труде 

3 – хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к 

этому товарищей; 

2 – сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 – трудится при наличии контроля; 

0 – участия в труде не принимает. 

11. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

3 – бережет личное и общественное имущество, стимулирует к этому 

других; 

2 – бережет личное и общественное имущество; 

1 – требует контроля в отношении к личному и общественному 

имуществу; 

0 – небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

12. Осознание 

значимости труда 

3 – осознает значение труда, сам находит работу по своим силам и 

помогает товарищам; 

2 – осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 – не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении 

работ по силам нуждается в руководстве; 

0 – не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к старшим 

3 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со 

стороны сверстников; 

2 – уважает старших; 

1 – к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 – не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 3 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, 



отношение к 

сверстникам 

осуждает грубость; 

2 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 – проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны 

товарищей и старших; 

0 – груб и эгоистичен. 

15.Милосердие 3 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и 

настраивает на это других; 

2 – сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 – помогает слабым, больным при условии поручения, наличия 

контроля; 

0 – неотзывчив, иногда жесток. 

16. Честность в 

отношениях с 

товарищами и 

взрослыми 

3 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит 

проявления лжи и обмана со стороны других; 

2 – честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 – не всегда честен; 

0 – нечестен. 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17. Развитая добрая 

воля 

3 – проявляет добрую волю и стремится развивать ее, поддерживает 

проявление доброй и осуждает проявление злой воли сверстниками; 

2 – проявляет добрую волю, стремится развивать ее; 

1 – развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко 

подчиняясь воле других; 

0 – силой воли не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого 

от других; 

2 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о 

других; 

1 – нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

19. Организованность 

и пунктуальность 

3 – своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от 

других; 

2 – своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 – начатые дела не выполняет. 

20. Требовательность 

к себе 

3 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

2 – требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

1 – не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах 

и поступках; 

0 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

 



Сводный лист к ориентировочной минимальной диагностической программе изучения уровней проявления воспитанности младших школьников 

Качества Патриотизм Любознательность Трудолюбие Доброта и отзывчивость Самодисциплина 
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Анкета для учащихся: «Как я веду себя» 

 

Цель: изучение компетентности в поведении и общении на основе самооценки. 

Инструкция: «Напротив каждого высказывания отметь вариант ответа, который к нему 

наиболее подходит, как ты делаешь. Постарайся отвечать как можно более точно, как на самом деле 

поступаешь». 

 

Высказывания Никогда Редко Часто Почти 

всегда 

Всегда 

1. Помогаю маме или папе по их просьбе.      

2. Были ли случаю, когда я брал что-то чужое.      

3. Могу ударить сверстника или того, кто младше.      

4. Обзываю, обижаю словом другого человека.      

5. Легко могу познакомиться, заговорить со своим 

сверстником. 

     

6. Понимаю чувства, переживания родителей, 

друзей. 

     

7. Делюсь тем, что нужно другим, если у них этого 

нет. 

     

8. Внимательно слушаю взрослых, не перебиваю.      

9. Договариваюсь, не ссорясь с товарищами.      

10. Бегаю, кричу, когда учитель вышел из класса.      

11. Благодарю за помощь, подарок, поддержку, 

услугу. 

     

12. Берегу свое здоровье.      

13. Поддерживаю порядок, готовлю себе еду, когда 

остаюсь один дома. 

     

14. Планирую свои дела на завтра, на ближайшие 

дни. 

     

15. Легко выражаю свои переживания, отношение в 

речи, мимике. 

     

16. Извиняюсь, если был не прав.      

17. Когда мне нужна помощь, прошу об этом.      

18. Выполняю правила личной гигиены.      

19. Спрашиваю разрешения, если нужно взять что-то 

чужое. 

     

20. Могу возразить, отказать человеку, если с ним не 

согласен. 

     

21. Заслуживает ли мое поведение одобрения?      

22. Совершаю хорошие, добрые поступки.      

23. Моим близким нравятся мои привычки.      

24. Стремлюсь стать лучше, чем сейчас.      

В анкете за ответ «никогда» присуждается 0 баллов, за ответ «редко» — 1 балл, «часто» — 2 

балла, «почти всегда» — 3 балла, «всегда» — 4 балла. В пунктах 2, 3, 4, 10 баллы присуждаются в 

обратном порядке: за «никогда» — 4 балла и т. д. 

 

 

Форма протокола 

Ф.И. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1.                         

2.                         

 

 

 

 

 



Анкета для родителей (как ведет себя ребенок) 

 

Цель: изучение компетентности в поведении и общении ребенка на основе оценки родителей. 

Инструкция: «Уважаемые родители! 

Оцените по предлагаемой шкале проявления в общении и поведении вашего ребенка. В крайнем 

случае, если вы не можете объективно оценить его по какой-либо характеристике, ставьте 

прочерк». 

 

Высказывания Никогда Редко Часто Почти 

всегда 

Всегда 

1. Вежлив: здоровается, прощается, благодарит, 

извиняется. 

     

2. Внимательно слушает других в разговоре.      

3. Умеет договариваться, согласовывать свои 

действия с другими людьми. 

     

4. Может обратиться, вступить в контакт со 

взрослым, сверстником. 

     

5. Откликается на попытку другого человека 

(знакомого) вступить в контакт. 

     

6. Понимает состояния других людей, наблюдателен 

в отношении других людей. 

     

7. Анализирует и правильно оценивает действия 

других людей. 

     

8. Анализирует и правильно оценивает свои 

достоинства и недостатки. 

     

9. Анализирует и правильно оценивает свои успехи в 

учебе. 

     

10. Руководствуется в поведении нравственными 

нормами (честность, справедливость, заботливость). 

     

11. Контролирует сои действия и речь.      

12. Проявляет сочувствие, сопереживание по 

отношению к другим людям. 

     

13. Принимает сочувствие, проявляемое со стороны 

других людей 

     

14. На свой неуспех реагирует адекватно: считает, 

что в другой раз получится лучше, не «опускает 

руки». 

     

15. На чужой неуспех реагирует адекватно: 

разделяет радость других, не завидует. 

     

16. Организует свою жизнедеятельность: планирует 

дела на следующий день, на несколько дней. 

     

17. Противостоит чужому мнению, если не согласен, 

умеет сказать «нет». 

     

18. Адекватная реакция на справедливую критику.      

19. Принимает предложенную помощь.      

20. Сам может предложить помощь товарищу, 

взрослому. 

     

21. Стремится к творчеству, самостоятельности в 

различных жизненных проявлениях: в делах, 

поступках, выполнении поручений и т.д. 

     

22. Стремится стать лучше, приобрести полезные 

привычки. 

     

23. Ценит чужой труд.      

24. Ценит самого себя, нравится себе таким, какой 

он есть. 

     



 

25. Наблюдаете ли вы за последние 6 – 8 месяцев положительные изменения в поведении и 

отношениях ребенка со взрослыми? 

да   нет    не знаю   (нужное подчеркнуть) 

26. Появились ли за последние месяцы положительные изменения в поведении и отношениях 

ребенка со сверстниками и друзьями? 

да   нет    не знаю   (нужное подчеркнуть) 

27. Как ребенок знает правила поведения? 

неудовлетворительно,  удовлетворительно,  хорошо,  отлично   (нужное подчеркнуть) 

28. Назовите положительный, отрицательный поступок ребенка за последнее время, который 

поразил, удивил вас (проявления самостоятельности, находчивости и т. п.). 

________________________________________________________________________ 

 

За ответы «всегда» ставится 4 балла и далее убавляется по 1 баллу, за ответ «никогда» — 0 

баллов (в пунктах 1—24). В пунктах 25—26 ставится 3 балла за ответ «да». В пункте 27 — от 0 

до 3 баллов. 

Анкета может быть также предложена педагогу, чтобы была возможность сравнить мнения 

родителей и учителей. 

 

Форма протокола 

Ф.И. 1  27 

1.    

2.    

 

 

 



Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я обычно 

… 

Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

Если бы я был на месте учителя, я … 

 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

 

Отношение к друзьям 

 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

 

Отношение к семье 

 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

 

Чувство вины 

 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

 

Отношение к себе 

 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 



Диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана) 

 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных 

норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента 

предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным 

нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во 

взаимодействии со сверстниками и т.д. 

 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 6-7 

лет (1 класс)  

 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость, 

жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

 

Вопросы для беседы: 

 

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

 

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

 

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

 

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

 

Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

 

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается 

вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного 

тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др.  

 

Обработка результатов. 

 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

Методика «Закончи историю» 

 



Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой 

поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка 

результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по Р.Р.Калининой)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на 

которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

 

Обработка результатов. 

 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением 

плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

 



1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные 

реакции адекватны, но выражены слабо. 

 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных ориентаций 

ребенка). 

 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: 

положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и 

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный 

поступок. 

 

Обработка результатов. 

 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 

 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 

Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники 

сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 



Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

 

Тест для учащихся 3-4 классов (составлен авторами) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 

Федерации? 

а) белая, синяя, красная; 

б) красная, белая, синяя; 

в) синяя, белая, красная. 

 

2. Гимн – это… 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

а) золотой двуглавый орел; 

б) Святой Георгий Победоносец; 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

 

4. В центре флага России расположен: 

 

а) герб России, 

б) герб Самарской области  

в) двуглавый орел. 

 

8. Родина – это… 

а) место, где человек живет сейчас; 

б) место, где человек родился и провел свое детство; 

в) Отечество, родная сторона. 

 

10. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

а) общественное и государственное устройство;  

б) основные права и обязанности граждан; 

в) права граждан. 



Изучение детского коллектива как одного из важнейших условий развития личности 

ученика 

 

Тест «Психологический климат классного коллектива» (В.С. Ивашкин). 

Методика ориентирована на определение психологического климата по трем критериям – 

эмоциональному, моральному и деловому. 

Инструкция к тесту 

 

Испытуемым предлагается три вопроса: 

Всегда ли учащихся вашего класса волнуют успехи и неудачи друг друга в учебе? 

Всегда ли учащиеся вашего класса оказывают помощь друг другу в учебе? 

Все ли учащиеся вашего класса ответственно относятся к учебе? 

 

Дается инструкция: «По каждому вопросу оцените свой класс, пользуясь пятибалльной шкалой». 

Всегда волнует – 5. 

Чаще волнует – 4. 

Волнует в половине случаев – 3. 

Чаще не волнует – 2. 

Совсем не волнует – 1. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

 

Вычисляется средний балл группы: 

 

Х=(А+Б+В)/3П; где 

 

А, Б, В – балльные оценки по вопросам;  

 

П – число испытуемых 

Интепретация результатов теста 

Х >= 4,5 балла, показатель психологического климата высокий, оценка 3 балла. 

3,5 < Х < 4,5- показатель психологического климата средний, оценка 2 балла. 

В остальных случаях показатель психологического климата низкий, оценка 1 балл. 



Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

 

 



Методика «Атмосфера в классе» (по Л.Г. Жедуновой) 

Цель: изучить психологическую атмосферу в классном коллективе. 

Класс: 5-9. 

Инструкция. Оцените каждую из предложенных пар характеристик, присущих вашему классному 

коллективу по пятибалльной шкале. 

Текст анкеты 

Баллы:                                    5   4   3   2   1 

1. Дружелюбие Враждебность 

2. Согласие Несогласие 

3. Удовлетворенность Неудовлетворенность 

4. Взаимоподдержка Недоброжелательность 

5. Теплота Холодность 

6. Сотрудничество Отсутствие сотрудничества 

7. Увлеченность Равнодушие 

8. Взаимовыручка Отсутствие взаимовыручки 

9. Занимательность Скука 

10. Успешность Неуспешность 

Обработка и интерпретация данных 

Вычислив среднюю оценку по каждой паре слов (сумма всех оценок данного качества, 

деленная на количество опрошенных учащихся), можно на сводном графике представить оценку 

психологической атмосферы в классе. Чем левее расположен получившийся график, тем 

благоприятнее атмосфера в классе. 

 

 



Методика изучения уровня развития детского коллектива 

«Какой у нас коллектив» (разработана А. Н. Лутошкиным) 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплочённости детского коллектива — 

школьного класса, творческого кружка, спортивной секции, клуба, школьного детского объединения и т. д. Ведь от 

этого во многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной коллектив ученика. Детский коллектив, как 

мы уже отмечали, является одним из важнейших условий этого развития. 

Приводимая ниже известная и многократно апробированная методика А. Н. Лутошкина позволяет изучить 

детский коллектив, определить, насколько школьники удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его 

спаянным, крепким, единым. 

Суть диагностики такова. Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том числе и их 

собственный) в своём развитии проходит ряд ступеней, и предлагает им ознакомиться с образными описаниями 

различных стадий развития коллектива. Далее педагог просит ребят определить, на какой стадии развития находится 

их коллектив. 

Образное описание стадий развития коллектива 

1-я ступень — «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем пути песчаные россыпи. 

Посмотришь — сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Подует ветерок — 

отнесет часть песка, что лежит с краю, подальше, дунет ветер посильней — разнесёт песок в стороны до тех пор, пока 

кто-нибудь не сгребёт его в кучу. Так бывает и в человеческих группах, специально организованных или возникших 

по воле обстоятельств. Вроде все вместе, а в то же время каждый человек сам по себе. Нет «сцепления» между 

людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг другу навстречу, в другом — не желают находить общих 

интересов, общего языка. Нет здесь того стержня, авторитетного центра, вокруг которого происходило бы 

объединение, сплочение людей, где бы каждый чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во внимании 

других. А пока «песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто её составляет. 

2-я ступень — «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина — материал, который сравнительно легко 

поддаётся воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера (а таким в группе 

может быть и формальный лидер детского объединения, и авторитетный школьник, и классный руководитель или 

руководитель кружка) этот материал превращается в красивый сосуд, в прекрасное изделие. Но если к нему не 

приложить усилий, то он может оставаться и простым куском глины. На данной ступени более заметны усилия по 

сплочению коллектива, хотя это могут быть только первые шаги. Не всё получается, нет достаточного опыта 

взаимодействия, взаимопомощи, какая-либо цель достигается с трудом. Скрепляющим звеном зачастую являются 

формальная дисциплина и требования старших. Отношения в основном доброжелательные, хотя не скажешь, что 

ребята всегда бывают внимательны друг к другу, предупредительны, готовы прийти друг другу на помощь. Если это 

и происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются между 

собой. Настоящего, хорошего организатора пока нет, или он не может себя проявить, или просто ему трудно, так как 

некому поддержать его. 

3-я ступень — «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и начинающему, и опытному 

мореходу приносит уверенность, что курс выбран правильно. Важно только быть внимательным, не потерять 

световые всплески из виду. Заметьте, маяк не горит постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы 

говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь». 

Формирующийся в группе коллектив тоже подаёт каждому сигналы «Так держать!» и каждому готов прийти 

на помощь. В такой группе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, дружить. Но желание — это 

ещё не всё. Дружба, взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, пусть даже очень частых вспышек. 

В то же время в группе уже есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители маяка» — актив. Можно обратить 

внимание и на то, что группа выделяется среди других групп своей непохожестью, индивидуальностью. 

Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. Недостаточно проявляется 

инициатива, редко вносятся предложения по улучшению дел не только у себя в группе, но и во всей школе. Видим 

проявления активности всплесками, да и то не у всех. 

4- я ступень — «Алый парус». Алый парус — символустремлённости вперёд, неуспокоенности, 

дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по принципу «один за всех и все за одного». Дружеское участие 

и заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. 

Командный состав парусника — знающие и надёжные организаторы и авторитетные товарищи. К ним идут за 

советом, обращаются за помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за коллектив, все 

переживают, когда кого-то постигнет неудача. Группа живо интересуется тем, как обстоят дела в соседних классах, 

отрядах, и иногда её члены приходят на помощь, когда их просят об этом. 

Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», не всегда хватает мужества 

признать ошибки сразу, но это положение может быть исправлено. 

5-я ступень — «Горящий факел». Горящий факел — это живое пламя, горючим материалом которого 

является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого 

не только за себя, но и за других. Здесь ярко проявляются все качества коллектива, которые характерны для «Алого 

паруса», но не только они. Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на вершины, спускаясь 

в ущелья, прокладывая первые тропы. Настоящим коллективом можно назвать лишь такую группу, которая не 

замыкается в узких рамках пусть и дружного, сплочённого объединения. Настоящий коллектив тот, в котором нет 

равнодушных по отношению к тем, кому плохо, тот, который ведёт за собой других. 



Обработка полученных данных. На основании ответов школьников педагог может определить по 

пятибалльной шкале (соответствующей пяти ступеням развития коллектива) степень их удовлетворённости своим 

классным коллективом, узнать, как оценивают школьники его единство в достижении общественно значимых целей. 

Вместе с тем удаётся определить тех ребят, которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней 

оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и не довольных этими отношениями. 

 Пример 

социометрической 

таблицы 



Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

 

Методика социометрии (её основоположником считается Дж. Морено) направлена на 

изучение межличностных отношений в группе. Она позволяет определить неформальную 

структуру детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и 

отверженных членов группы. Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ученика 

коллектив благоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива 

расположены к нему, насколько сам ученик расположен к членам коллектива. 

Опросный лист 

Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения между 

школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, пожалуйста, на 

следующие вопросы — их всего три: 

1. Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. Кого бы ты 

хотел видеть командиром вашей группы? 

2. Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным предметам, 

кого бы ты хотел видеть капитаном этой команды? 

3. Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в гости? 

После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые 

соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 

Обработка результатов 
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Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую таблицу. В ней по вертикали 

в алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые совершают выбор, а по 

горизонтали тоже в алфавитном порядке — имена тех школьников, кого выбирают. Просматривая 

все ответы школьников, вы заносите их в эту таблицу. Например, школьник А (пусть это будет 

Алексеев Алёша) при ответе на первый вопрос выбрал Б (Борисова Борю), Г (Гришину Галю) и Е 

(Егорова Егора); при ответе на второй вопрос — Б, Ж и 3; при ответе на третий — Б, Г и Е. Все эти 

выборы Алексеева Алёши вы и должны отметить в таблице. И так по анкетам всех школьников. 

Затем вы подсчитываете общее количество выборов, полученных каждым из школьников, и 

заносите получившееся у вас число в последнюю строку — под каждой фамилией. В нашем 

случае самого Алексеева Алёшу его одноклассники выбрали 11 раз. Эта цифра будет считаться его 

рейтингом. 

Интерпретация полученных результатов 

Полученные рейтинги покажут вам в наиболее общем виде картину межличностных 

отношений в коллективе. Анализируя их, можно сделать вывод о наличии в нём: 

• лидеров — авторитетных школьников, имеющих заметно более высокие рейтинги (в нашем 

случае это школьники Б и Г); 

• рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом неплохие отношения с 

большинством членов коллектива, — они имеют средние рейтинги (в нашем случае это 

школьники А, Е и Ж); 

• одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким кругом своих 

одноклассников или только друг с другом, — они имеют невысокие рейтинги (в нашем случае это 

школьники В, Д и 3); 

• отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе, — они, как правило, имеют нулевой 

рейтинг или рейтинг в 1—2 балла (как видно из нашей социометрической таблицы, это школьник 

И). 

Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить совпадения выборов 

друг друга теми или иными школьниками, то можно получить представление о дружеских 

отношениях и личных взаимных симпатиях в коллективе. Например, в нашем случае такой вывод 

можно сделать о школьниках А и Б, БиГ, ВиД — они всегда называли фамилии друг друга в 

ответах на все предложенные им вопросы. 



Изучение профессиональной позиции педагога  

Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении» 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем. 

Ход проведения. Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с помощью 

шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогу следует поставить 

напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает ответ, соответствующий его 

точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой, - 

2. Меня устраивает составленное расписание уроков, - 

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям администрации тратится 

рационально, - 

4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое участие в ней 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное мастерство, 

проявлять творчество и способности, - 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее реализовать, 

- 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы, - 

8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск, - 

9. У  меня сложились с коллегами неконфликтные отношения, - 

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег,  - 

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы, - 

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации, - 

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся,  

14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету, - 

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родителями 

учащихся, - 

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические требования, - 

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем, - 
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18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе, - 

19. На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения способствует 

повышению моего профессионального мастерства, 20. Я доволен размером заработной платы и 

своевременностью ее выплаты, - 

Обработка полученных результатов. Показателем удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов педагогов на общее количество ответов. Принято считать, если 

коэффициент У равен или больше трех, то можно констатировать высокий уровень 

удовлетворенности; если он равен или больше двух, то это свидетельствует о средней степени 

удовлетворенности; если же данный коэффициент меньше двух, то можно предположить, что 

существует низкая степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем. 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно определить, насколько 

удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения, как: 

- организация труда (утверждения 1-4); 

- возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств педагога 

(утверждения 5-8); 

- отношениями с учителями и администрацией учебного заведения (утверждения 9-12); 

- отношения с учащимися и их родителями (утверждения 13-16); 

- обеспечение деятельности педагога (утверждения 17-20). 

Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными аспектами жизнедеятельности 

определяется с помощью тех же вычислительных операций, но подсчитывается сумма баллов и 

количество ответов лишь по тем утверждениям, которые соответствуют изучаемому аспекту. 
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Методика диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя 

(А. И. Григорьевой) 

 

Как осуществляется диагностика. Педагогу (группе педагогов) последовательно предъявляются 

для заполнения два опросных листа — № 1 и 2. Главное при этом — соблюсти интервал между 

предъявлениями листов. Он должен составлять не менее одного дня! Это делается для того, чтобы 

снизить возможную конформность ответов, нейтрализовать возможные попытки угадать 

«правильный» ответ. 

 

Опросный лист №1 

 

Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий педагога как воспитателя. 

Как Вы относитесь к тому или иному действию? Выберите один из четырёх предлагаемых 

вариантов ответа и поставьте любой знак (галочку, крестик и т. п.) в одной из колонок напротив 

каждого утверждения. 

Действия педагога-воспитателя 

Считаю 

необхо-

димым 

Считаю 

важным 

Считаю 

необяза-

тельным 

Считаю 

ненужным 

1. Равноправное общение с детьми     

2. Проявление эмпатии по отношению к 

ученику 

    

3. Проявление непременного доверия к 

возможностям и способностям ученика 

    

4. Принятие ученика как личности, не-

взирая на соотношение его достоинств 

и недостатков 

    

5. Оценивание не личности ученика, а 

его поступков 

    

6. Открытое предъявление учащимся 

своих нравственных убеждений, 

ценностей, интересов 

    

7. Сотрудничество с детьми в 

достижении общих целей 

    

8. Создание воспитывающих ситуаций 

в различных видах деятельности 

    

9. Создание ситуации успеха для 

каждого ученика 

    

10. Организация конструктивного 

конфликта в целях развития личности и 

коллектива 

    

11. Активизация воспитательного 

потенциала урока 

    

12. Поддержка школьников как 

субъектов самоуправления 

    

13. Отказ от вмешательства в то, что 

дети предпочитают делать сами 

    

14. Поддержка процесса самопознания     
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ученика 

15. Предоставление реальных 

возможностей для самореализации и 

самоопределения ученика 

    

16. Принятие воспитывающего влияния 

детей на педагога 

    

17. Честное, самокритичное отношение 

к своим успехам и неудачам 

    

18. Забота о своём личностном росте, 

развитии духовности 

    

19. Забота о своём физическом и пси-

хическом здоровье 

    

20. Расширение и углубление своих 

профессиональных знаний и умений в 

сфере воспитания 

    

21. Постоянный самоанализ своей 

воспитательной деятельности 

    

22. Совершенствование своих знаний о 

детской, подростковой, молодёжной 

субкультурах 

    

23. Осмысление своей деятельности в 

контексте воспитательного процесса 

образовательного учреждения 

    

24. Деятельное участие в педа-

гогическом самоуправлении 

    

25. Проявление интереса к про-

фессиональной деятельности коллег 

    

26. Обеспечение нравственной 

атмосферы в педагогическом 

коллективе 

    

27. Открытое обсуждение с коллегами 

профессиональных проблем 

    

28. Предоставление возможности 

другим педагогам знакомиться с его 

опытом 

    

29. Помощь молодым педагогам, учите-

лям-новичкам 

    

30. Проявление интереса к жизни 

ученика в семье 

    

31. Проявление постоянного интереса к 

внешкольным делам и занятиям 

ученика 

    

32. Поддержка положительной 

направленности семейного воспитания 

ученика 
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33. Защита прав и интересов ученика, 

оказавшегося в конфликте с 

родителями 

    

34. Повышение педагогической 

культуры родителей своих 

воспитанников 

    

35. Взаимодействие в решении воспита-

тельных задач с социальными 

педагогами, психологами, 

медицинскими работниками и пр. 

    

36. Защита и поддержка ученика, ока-

завшегося в неблагоприятной 

социальное ситуации 
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Опросный лист № 2 
Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий педагога как воспитателя. 

Как Вы в своей работе реализуете каждое из них? Выберите один из четырёх предлагаемых 

вариантов ответа и поставьте любой знак (галочку, крестик и т. п.) в одной из колонок напротив 

каждого утверждения. 

Действия педагога-воспитателя 
Делаю 

постоянно 

Делаю 

часто 

Делаю 

изредка 
Не делаю 

1. Равноправное общение с детьми     

2. Проявление эмпатии по отношению к 

ученику 

    

3. Проявление непременного доверия к 

возможностям и способностям ученика 

    

4. Принятие ученика как личности, 

невзирая на соотношение его до-

стоинств и недостатков 

    

5. Оценивание не личности ученика, а 

его поступков 

    

6. Открытое предъявление детям своих 

нравственных убеждений, ценностей, 

интересов 

    

7. Сотрудничество с детьми в дости-

жении общих целей 

    

8. Создание воспитывающих ситуаций 

при различных видах деятельности 

    

9. Создание ситуации успеха для 

каждого ученика 

    

10. Организация конструктивного 

конфликта в целях развития личности и 

коллектива 

    

11. Активизация воспитательного 

потенциала урока 

    

12. Поддержка школьников как 

субъектов самоуправления 

    

13. Отказ от вмешательства в то, что 

дети предпочитают делать сами 

    

14. Поддержка процесса самопознания 

ученика 

    

15. Предоставление реальных воз-

можностей для самореализации и 

самоопределения ученика 

    

16. Принятие воспитывающего влияния 

детей на педагога 

    

17. Честное, самокритичное отношение 

к своим успехам и неудачам 

    

18. Забота о своём личностном росте,     
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развитии духовности 

19. Забота о своём физическом и 

психическом здоровье 

    

20. Расширение и углубление своих 

профессиональных знаний и умений в 

сфере воспитания 

    

21. Постоянный самоанализ своей 

воспитательной деятельности 

    

22. Совершенствование своих знаний о 

детской, подростковой, молодёжной 

субкультурах 

    

23. Осмысление своей деятельности в 

контексте воспитательного процесса 

образовательного учреждения 

    

24. Деятельное участие в педаго-

гическом самоуправлении 

    

25. Проявление интереса к про-

фессиональной деятельности коллег 

    

26. Обеспечение нравственной ат-

мосферы в педагогическом коллективе 

    

27. Открытое обсуждение с коллегами 

профессиональных проблем 

    

28. Предоставление возможности 

другим педагогам знакомиться с его 

опытом 

    

29. Помощь молодым педагогам, 

учителям-новичкам 

    

30. Проявление интереса к жизни 

ученика в семье 

    

31. Проявление постоянного интереса к 

внешкольным делам и занятиям ученика 

    

32. Поддержка положительной 

направленности семейного воспитания 

ученика 

    

33. Защита прав и интересов ученика, 

оказавшегося в конфликте с родителями 

    

34. Повышение педагогической 

культуры родителей своих воспи-

танников 

    

35. Взаимодействие в решении 

воспитательных задач с социальными 

педагогами, психологами, ме-

дицинскими работниками и пр. 

    

36. Защита и поддержка ученика, 

оказавшегося в неблагоприятной 
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социальной ситуации 

 

Обработка результатов 

Два опросных листа соответствуют представлению о позиции как единстве сознания и 

деятельности. Если говорить с определённой долей условности, то опросный лист № 1 выявляет 

сознание педагога как воспитателя, опросный лист № 2 — деятельность. 

 

Подсчёт результатов осуществляется следующим образом. Лист № 1 накладывается на лист № 2 и 

отмечаются только совпадения ответов. Далее подсчитывается, в какой колонке — 1-й, 2-й, 3-й 

или 4-й — больше всего совпадений. «Лидирующая» колонка и показывает уровень развития 

профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

 

Интерпретация результатов  

Если больше всего совпадений ответов в 1-й колонке («Считаю необходимым» — «Делаю 

постоянно»), то перед нами сильная профессиональная позиция воспитателя. 

 

Если больше всего совпадений во 2-й колонке («Считаю важным» — «Делаю часто»), то перед 

нами относительно сильная профессиональная позиция воспитателя. 

 

Если больше всего совпадений в 3-й колонке («Считаю необязательным» — «Делаю изредка»), то 

перед нами относительно слабая профессиональная позиция воспитателя. 

 

Наконец, если больше всего совпадений в 4-й колонке («Считаю ненужным» — «Не делаю»), то 

перед нами слабая профессиональная позиция воспитателя. 

 

Если результат кажется неправдоподобно высоким, можно пригласить респондента на 

индивидуальное собеседование. Обращаясь к материалам его тестирования и тактично рас-

спрашивая его о том, каким образом он реализует те или иные действия, можно с достаточно 

большой степенью достоверности выяснить, пустил ли он пыль в глаза или действительно 

является профессионалом высочайшего класса в деле воспитания. 

 

Также на основе данного теста можно проводить более детальный анализ профессиональной 

позиции педагога как воспитателя, в частности рассмотреть особенности позиции педагога по 

субъектностям: 

1. педагог как субъект воспитательного влияния на ученика и детскую общность 

(утверждения с 1-го по 16-е); 

2. педагог как субъект личностного и профессионального саморазвития как воспитателя 

(утверждения с 17-го по 22-е); 

3. педагог как субъект формирования и развития педагогического коллектива как коллектива 

воспитателей (утверждения с 23-го по 29-е); 

4. педагог как субъект взаимодействия с выходящими на ученика социальными общностями и 

институтами, стимулирующий проявление их воспитательного потенциала (утверждения с 

30-го по 36-е). 

 

С помощью такого дифференцированного анализа можно выяснить, какая из субъектностей 

педагога-воспитателя «западает» у респондента, где он испытывает наибольшие сложности и 

трудности, что может служить источником его профессионального и личностного роста. 
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Удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью образовательного 

учреждения: 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ 
(разработана доцентом А.А. Андреевым) 

 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить 

степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации, 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее 

количество ответов. Если У > 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворенности, 

если же 2 > У < 3, или У < 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 
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Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения» 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива. 

Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать 

перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю 

необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствую-

щий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 - совершенно согласен; 

3 - согласен; 

2 - трудно сказать; 

1 - не согласен; 

0 - совершенно не согласен. 

 Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.  

4     3     2     1     0 

 В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

4     3     2     1     0 

 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4     3     2     1     0 

 Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями 

нашего ребенка.  

4     3     2     1     0 

 В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

4     3     2     1     0 

 Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

4     3     2     1     0 

 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 В школе проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

4     3     2     1     0 

 В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш 

ребенок.  

4     3     2     1     0 
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 Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

4     3     2     1     0 

 В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка.  

4     3     2     1     0 

 Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей 

нашего ребенка. 

4     3     2     1     0 

 Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

4     3     2     1     0 

Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой школы «У» определяется 

как частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов. 

Если коэффициент «У» равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать 

средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент «У» меньше 2, то это является 

показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью образовательного 

учреждения. 
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Рисуночный тест "Моя семья" 

Рисунок семьи может стать своеобразным тестом на определение эмоционального благополучия 

ребёнка, поможет глубже понять своего ребёнка, его восприятие окружающего мира, семьи и вас 

самих. 

С 5 лет можно провести рисуночный тест "Моя семья" (Помещённые ниже интерпретации 

детского рисунка разработаны известным психоаналитиком, профессором В.К. Лосевой.) 

Ребёнку дают стандартный лист бумаги, цветные карандаши (исключая простой карандаш) и 

просят нарисовать свою семью. Если ребёнок не понял задания и задаёт вопросы типа "А кого 

это?", "А что это такое?", это говорит о несформированности у ребёнка понятия "семья" либо о 

наличии тревожности, связанной с семейными отношениями. 

 

Если вы решились провести такой тест, то учтите следующее: 

- Отследите момент, когда у ребёнка будет обычное настроение. нельзя давать такое задание после 

семейных конфликтов, ссор. Иначе будет получен не тот результат, который нужен. 

 

- Не следует стоять над ребёнком в момент выполнения задания. Лучше понаблюдайте со стороны 

или попросите провести этот тест одного из ваших добрых знакомых. 

 

- Не в коем случае не обсуждайте при ребёнке результаты задания, ему не нужно это знать. 

 

- Обязательно отслеживайте порядок изображения персонажей и предметов во время выполнения 

задания. Очень важно, кого ребёнок начал рисовать первым. 

 

Теперь, когда рисунок готов, переходим к правилам интерпретации. 

 

Правило 1. На рисунке ничего не может быть случайным. Это - выражение эмоций, чувств, а не 

рисунок с натуры. Если кто-то из членов семьи отсутствует, то это может означать следующее: 

 

1. Ребёнок испытывает бессознательные негативные чувства к этому человеку, которые всё же 

воспринимает как запретные. например, сильная ревность к сестре: "Я должен её любить, но она 

меня раздражает, а это плохо. Поэтому я её не нарисую". 

 

2. Отсутствие эмоционального контакта с данным человеком. Его нет в эмоциональном мире 

ребёнка. 

 

Правило 2. Если на рисунке отсутствует сам ребёнок, то: 

1. Возможно это трудности самовыражения в отношениях с близкими: "Мне трудно найти своё 

место", "Меня не замечают". 

2. Или: "Мне и без них неплохо", "Я не стремлюсь найти здесь своё место". 

 

Правило 3. Размер изображённого члена семьи, животного или предмета говорит о субъективной 

значимости его для ребёнка, какое место в душе ребёнка занимают в данный момент отношения с 

этим персонажем. Если, например, собака изображена по размерам меньше мамы с папой, то 

сейчас отношения с родителями стоят для ребёнка на втором плане. 

 

Правило 4. После рисования спросите ребёнка, кто есть кто. Бывает, что кто-то из реальных 

членов семьи отсутствует и вместо него появляется вымышленный персонаж: фея, принц и т.д. 

 

Правило 5. Вымышленные персонажи говорят о неудовлетворённости потребностей ребёнка, 

который он стремится удовлетворить в своих фантазиях, в воображаемых отношениях. 

Постарайтесь постепенно выяснить, чего же не хватает ребёнку и решить эту проблему. 

 

Правило 6. Обратите внимание на расположение предметов и персонажей на листе по высоте. 

Наиболее высоко как правило дети располагают того, кто по мнению ребёнка, обладает 
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наибольшей властью в семье, хотя он может быть нарисован и маленького линейного размера. 

Ниже расположен обычно тот, чья власть в семье минимальна. 

 

Например, если на листе выше всех нарисован телевизор или бабушка, то значит, в сознании 

ребёнка именно они "управляют" всеми остальными. 

 

Правило 7. Линейная дистанция или расстояние между персонажами на рисунке связано с 

дистанцией психологической. Ребёнку психологически ближе тот, кого он нарисовал ближе к 

себе. Это относится и к другим членам семьи. Кого он воспринимает как близких между собой, 

того нарисует рядом друг с другом (мама и папа, дедушка и бабушка). 

 

Правило 8. Если ребёнок нарисовал себя очень маленьким на листе, то у него в данный момент 

низкая самооценка. 

 

Правило 9. Персонажи, соприкасающиеся друг с другом, например, руками, находятся в таком же 

тесном психологическом контакте в действительности (мама и бабушка, папа и машина, папа и 

ребёнок и т.д.) 

 

Правило 10. персонаж или предмет, который вызывает у ребёнка наибольшую тревожность часто 

изображается усиленным нажимом карандаша, обводится несколько раз или бывает заштрихован. 

Иногда он наоборот нарисован тонкой дрожащей линией. 

 

Правило 11. Голова является самой ценной частью тела. Ум и умелость именно в голове. Самым 

умным ребёнок считает того, у кого больше нарисована голова. 

Глаза в понимании ребёнка даны для того, чтобы плакать. Это способ выражения ребёнком 

эмоций. Персонажи с большими , расширенными глазами следует рассмотреть как тревожные, 

беспокойные, желающие помощи. А те, кто изображён с глазами-"точками" или "щёлками", несут 

в себе запрет на плач, не решаются попросить о помощи. 

 

Правило 12. Уши - это орган восприятия критики и мнения другого человека о себе. персонажи с 

самыми большими ушами должны быть самыми послушными. Кто изображён вообще без ушей, 

никого не слушает, игнорирует то, что о нём говорят. 

 

Правило 13. Рот - орган нападения в понимании ребёнка. персонаж с большим или 

заштрихованным ртом обычно воспринимается детьми как источник угрозы ( причём, не 

обязательно через крик). если рта нет совсем или это маленькая чёрточка, то он скрывает свои 

чувства, не может словами их выразить или влиять на других. 

 

Правило 14. Шея у человека символизирует способность к самоконтролю голову над чувствами. У 

кого она есть, тот способен управлять своими чувствами. Обычно дети изображают взрослых с 

шеей, а себя - без неё. 

Правило 15. Руки нужны для того, чтобы цепляться, что-то делать, менять, взаимодействовать с 

другими людьми. Чем больше пальцев на руках, тем больше ребёнок ощущает способность 

данного персонажа быть сильным, могущим что-либо сделать. Если пальцев меньше, то ребёнок 

ощущает внутреннюю слабость, неспособность действовать. 

Чем значительней персонаж воспринимается ребёнком, тем больше у него изображены руки. 

 

Правило 16. Ноги в рисунке служат символом опоры в реальности и свободы передвижения. 

Правая нога символизирует опору во внесемейной реальности, левая - в мире близких 

эмоциональных контактов. 

"Повисшие в воздухе", по мнению ребёнка, не имеют самостоятельной опоры в жизни. Когда 

персонажи изображены в один ряд, можно мысленно провести линию по самой токе ног и увидеть, 

у кого опора твёрже. 
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Правило 17. Солнце на рисунке является символом защиты и тепла, источником энергии. Обычно 

люди и предметы, изображённые на рисунке между ребёнком и солнцем мешают ощущать себя 

защищённым в жизни, пользоваться теплом и энергией. 

Изображение мелких предметов говорит о фиксации на правилах, порядке, склонности к 

сдерживанию эмоций. Большое количество закрытых деталей (пуговицы, шкафы, окна) 

символизируют запреты, тайны, до которых ребёнок не допускается. 

Перечисленных правил вполне достаточно, чтобы открыть неожиданные стороны вашей семьи, 

замеченные ребёнком. И тогда вам будет над чем поразмышлять. Это поможет отследить 

появление эмоциональных проблем, которые могут помешать вашему ребёнку в будущем.  
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«Анализ семейных взаимоотношений» 

Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ) 

В нашей стране накоплен немалый опыт изучения семейных отношений, семейного воспитания и 

проведения семейной психотерапии у детей и подростков с нарушениями психологической 

адаптации. Сформулированы такие понятия, как "семейная психотерапия" и "диагностика 

семейных отношений". Под последней подразумевается определение типа семейной 

дезорганизации и негармоничного воспитания, установление причинно-следственной связи между 

психологическими нарушениями в семье и аномалиями формирования личности ребенка.  

В построении адекватного семейного диагноза помогают, применяемые комплексно, клинико-

биографический, психологический методы и метод включенного наблюдения. Клинико-

биографический метод, являясь основным и ведущим, позволяет стереоскопически воспроизвести 

биографию семьи, выявить психологические взаимоотношения в настоящий момент путем 

сопоставления и сравнения оценок одних и тех же ситуаций, сделанных разными членами семьи и 

психотерапевтом ("семья глазами ребенка", "семья глазами родителей", "семья глазами 

психотерапевта").  

Самую ценную информацию о функционировании семьи предоставляет метод включенного 

наблюдения, представляющий собой разновидность естественного эксперимента в понимании 

А.Ф. Лазурского. Резервом дальнейшего совершенствования диагностики семейных отношений 

является разработка психологических методик, предназначенных для анализа отклонений 

воспитания и выявления причин их возникновения. Такие методики дают возможность на основе 

обобщения клинического опыта обеспечить более строгое, объективное и поддающееся 

квантификации исследование семьи.  

Анализируя процесс воспитания в семье, врач или психолог, должны ответить на три вопроса. Во-

первых, как, т.е. какими способами родители воспитывают ребенка (тип воспитания). В случае 

если этот тип способствует возникновению и развитию патологических изменений личности 

ребенка, приходится ответить и на второй вопрос: почему родители воспитывают именно таким 

образом, т.е. каковы причины, вызывающие данный тип воспитания. Установив эту причину, 

необходимо ответить и на третий вопрос – о месте этой причины в совокупности отношений в 

семье. Предлагаемый опросник АСВ поможет найти ответ на первые два вопроса.  

Нарушение процесса воспитания в семье 
Рассмотрим особенности воспитания, учет которых наиболее важен при изучении этиологии 

непсихотических патологических нарушений поведения и отклонения личности детей и 

подростков. Одновременно дадим описание тех шкал опросника АСВ, которые предназначены для 

диагностики типов негармоничного воспитания.  

1. Уровень протекции в процессе воспитания 

Речь идет о том, сколько сил, внимания, времени уделяют родители при воспитании ребенка. 

Наблюдаются два уровня протекции: чрезмерная (гиперпротекция) и недостаточная 

(гипопротекция). 

Гиперпротекция (шкала Г+). При гиперпротекции родители уделяют ребенку крайне много 

времени, сил и внимания, и воспитание его стало центральным делом их жизни. Типичные 

высказывания таких родителей использованы при разработке настоящей шкалы.  

Гипопротекция (шкала Г-). Ситуация, при которой ребенок или подросток оказывается на 

периферии внимания родителя, 1.0 него "не доходят руки", родителю не "до него". Ребенок часто 

выпадает у них из виду. За него берутся лишь время от времени, когда случается что-то серьезное.  

2. Степень удовлетворения потребностей ребенка 

Речь идет о том, в какой мере деятельность родителей нацелена на удовлетворение потребностей 

ребенка как материально-бытовых (в питании, одежде, предметах развлечения), так и духовных – 

прежде всего в общении с родителями, в их любви и внимании. Данная черта семейного 
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воспитания принципиально отличается от уровня протекции, поскольку характеризует не меру 

занятости родителей воспитанием ребенка, а степень удовлетворения его потребностей. Так 

называемое "спартанское воспитание" является примером высокого уровня протекции, поскольку 

родитель много занимается воспитанием, и низкого уровня удовлетворения потребностей ребенка. 

В степени удовлетворения потребностей возможны два отклонения:  

Потворствование (шкала У+). О потворствовании мы говорим в тех случаях, когда родители 

стремятся к максимальному и некритическому удовлетворению любых потребностей ребенка или 

подростка. Они "балуют" его. Любое его желание для них – закон. Объясняя необходимость 

такого воспитания, родители приводят аргументы, являющиеся типичной рационализацией – 

"слабость ребенка", его исключительность, желание дать ему то, чего был сам лишен в свое время 

родителями, что ребенок растет без отца и т.д. Типичные высказывания приведены в шкале У+. 

При потворствовании родители бессознательно проецируют на детей свои ранее 

неудовлетворенные потребности и ищут способы заместительного удовлетворения их за счет 

воспитательных действий.  

Игнорирование потребностей ребенка (шкала У–). Данный стиль воспитания противоположен 

потворствованию и характеризуется недостаточным стремлением родителя к удовлетворению 

потребностей ребенка. Чаще страдают при этом духовные потребности, особенно потребность в 

эмоциональном контакте, общении с родителем.  

3. Количество и качество требований к ребенку в семье 

Требования к ребенку – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Они выступают, во-

первых, в виде обязанностей ребенка, т.е. в тех заданиях, которые он выполняет – учеба, уход за 

собой, участие в организации быта, помощь другим членам семьи. Во-вторых, это требования-

запреты, устанавливающие, чего ребенок не должен делать. Наконец, невыполнение требований 

ребенком, может повлечь применение санкций со стороны родителей от мягкого осуждения до 

суровых наказаний.  

Формы нарушений системы требований к ребенку различны, поэтому высказывания родителей, 

отражающие их, представлены в целом ряде шкал: Т+, Т-; 3+, 3-; С+,С-.  

Чрезмерность требований-обязанностей (шкала Т+). Именно это качество лежит в основе типа 

негармоничного воспитания "повышенная моральная ответственность". Требования к ребенку в 

этом случае очень велики, непомерны, не соответствуют его возможностям и не только не 

содействуют полноценному развитию его личности, но напротив, представляют риск 

психотравматизации.  

Недостаточность требований-обязанностей ребенка (шкала Т-). В этом случае ребенок имеет 

минимальное количество обязанностей в семье. Данная особенность воспитания проявляется в 

высказываниях родителей о том, как трудно привлечь ребенка к какому-либо делу по дому.  

Требования-запреты, т.е. указания на то, что ребенку нельзя делать, определяют прежде всего 

степень самостоятельности его, возможность самому выбирать способ поведения. И здесь 

возможны две степени отклонения: чрезмерность и недостаточность требований-запретов.  

Чрезмерность требований-запретов (шкала З+). Такой подход может лежать в основе типа 

негармонического воспитания "доминирующая гиперпротекция". В этой ситуации ребенку "все 

нельзя". Ему предъявляется огромное количество требований, ограничивающих его свободу и 

самостоятельность. У стеничных детей и подростков такое воспитание форсирует возникновение 

реакций оппозиции и эмансипации, у менее стеничных предопределяет развитие черт сенситивной 

и тревожно-мнительной (психастенической) акцентуаций. Типичные высказывания родителей 

отражают их страх перед любыми проявлениями самостоятельности ребенка. Этот страх 

проявляется в резком преувеличении последствий, к которым может привести хотя бы 

незначительное нарушение запретов, а также в стремлении подавить самостоятельность мысли 

ребенка.  

Недостаточность требований-запретов к ребенку (шкала З–). В этом случае ребенку "все 

можно". Даже если и существуют какие-либо запреты, ребенок или подросток легко их нарушает, 

зная, что с него никто не спросит. Он сам определяет круг своих друзей, время еды, прогулок, 

свои занятия, время возвращения вечером, вопрос о курении и об употреблении спиртных 



 259 

напитков. Он ни за что не отчитывается перед родителями. Родители при этом не хотят или не 

могут установить какие-либо рамки в его поведении. Данное воспитание стимулирует развитие 

гипертимного типа личности у подростка и, особенно, неустойчивого типа.  

Строгость санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком (шкалы С+ и С-).  

Чрезмерность санкций (тип воспитания "жестокое обращение"). Для этих родителей 

характерна приверженность к применению строгих наказаний, чрезмерное реагирование даже на 

незначительные нарушения поведения. Типичные высказывания родителей отражают их 

убеждение в полезности для детей и подростков максимальной строгости (см. шкалу С+).  

Минимальность санкций (шкала С-). Эти родители предпочитают обходиться либо вовсе без 

наказаний, либо применяют их крайне редко. Они уповают на поощрения, сомневаются в 

результативности любых наказаний.  

4. Неустойчивость стиля воспитания (шкала Н). 

Под таким воспитанием мы понимаем резкую смену стиля приемов, представляющих собой 

переход от очень строгого к либеральному и затем, наоборот, переход от значительного внимания 

к ребенку к эмоциональному отвержению его родителями.  

Неустойчивость стиля воспитания, по мнению К. Леонгарда, содействует формированию таких 

черт характера как упрямство, склонность противостоять любому авторитету, и является нередкой 

ситуацией в семьях детей и подростков с отклонениями характера.  

Родители, как правило, признают факт незначительных колебаний в воспитании ребенка, однако 

недооценивают размах и частоту этих колебаний.  

Сочетание различных отклонений в воспитании. Возможно достаточно большое количество 

сочетаний перечисленных черт семейного воспитания. Однако особенно важное значение с точки 

зрения анализа причин отклонения характера, а также возникновения непсихотических 

психогенных нарушений поведения, неврозов и неврозоподобных состояний имеют следующие 

устойчивые сочетания (см. таблицу 1).  

Устойчивые сочетания различных черт воспитания представляют собой тип негармоничного 

воспитания. Классификация типов негармоничного воспитания также дана в таблице 1.  

Потворствующая гиперпротекция (сочетание черт, отраженных в шкалах Г+, У+, при Т-, 3-, С-). 

Ребенок находится в центре внимания семьи, которая стремится к максимальному 

удовлетворению его потребностей. Этот тип воспитания содействует развитию демонстративных 

(истероидных) и гипертимных черт личности у подростка.  

Доминирующая гиперпротекция (Г+, У±, Т±, 3+, С±). Ребенок также в центре внимания 

родителей, которые отдают ему много сил и времени, однако, в то же время, лишают его 

самостоятельности, ставя многочисленные ограничения и запреты. У гипертимных подростков 

такие запреты усиливают реакцию эмансипации и обусловливают острые аффективные реакции 

экстрапунитивного типа. При тревожно-мнительном (психастеническом), сенситивном, 

астеническом типах акцентуаций личности доминирующая гиперпротекция усиливает 

астенические черты.  

Повышенная моральная ответственность (Г+, У-, Т+). Этот тип воспитания характеризуется 

сочетанием высоких требований к ребенку с пониженным вниманием к его потребностям. 

Стимулирует развитие черт тревожно-мнительной (психастенической) акцентуации личности.  

Таблица 1  

Диагностика типов негармоничного семейного воспитания  

Тип воспитания  

Выраженность черт воспитательного процесса  

Уровень 

протекции 

Полнота 

удовлетворения 

потребностей  

Степень 

предъявления 

требований  

Степень 

запретов  

Строгость 

санкций  

П (Г+,Г-)  У  Т  3  С  

Потворствующая + +  -  - -  
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гиперпротекция 

Доминирующая 

гиперпротекция 
+ ±  ±  + +  

Повышенная 

моральная 

ответственность 

+ -  +  ± ±  

Эмоциональное 

отвержение 
- -  ±  ± ±  

Жестокое 

обращение  
- -  ±  ± +  

Гипопротекция - -  -  - ±  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

+ означает чрезмерную выраженность соответствующей черты воспитания;  

– недостаточную выраженность;  

± означает, что при данном типе воспитания возможны как чрезмерность, так и недостаточность 

или невыраженность.  

Эмоциональное отвержение (Г-, У-, Т±, 3±, С±). В крайнем варианте – это воспитание по типу 
"Золушки". В основе эмоционального отвержения лежит осознаваемое или, чаще, неосознаваемое 

отождествление родителями ребенка с какими-либо отрицательными моментами в собственной жизни. 

Ребенок в этой ситуации может ощущать себя помехой в жизни родителей, которые устанавливают в 
отношениях с ним большую дистанцию. Эмоциональное отвержение формирует и усиливает черты инертно-

импульсивной (эпилептоидной) акцентуации личности и эпилептоидной психопатии, ведет к декомпенсации 
и формированию невротических расстройств у подростков с эмоционально-лабильной и астенической 

акцентуациями.  

При жестоком обращении родителей с детьми (Г-, У-, Т± 3±, С+) на первый план выходит 
эмоциональное отвержение, проявляющееся наказаниями в форме избиений и истязаний, лишением 

удовольствий, неудовлетворением их потребностей  
Гипопротекция (гипоопека – Г-, У-, Т-, 3-, С±). Ребенок предоставлен самому себе, родители не 

интересуются им и не контролируют его. Такое воспитание особенно неблагоприятно при акцентуациях 
гипертимного и неустойчивого типов.  

Психологические причины отклонений в семейном воспитании 
Причины негармоничного воспитания весьма различны. Порой это определенные обстоятельства в 

жизни семьи, мешающие наладить адекватное воспитание. В этом случае показаны 

разъяснительная работа и рациональная психотерапия. Однако, нередко основную роль в 

нарушении воспитательного процесса играют личностные особенности самих родителей.  

Особую роль в практике врача-психотерапевта играют две группы причин.  

Отклонения личности самих родителей. 
Акцентуации личности и психопатии нередко предопределяют определенные нарушения в 

воспитании. При неустойчивой акцентуации родитель чаще склонен проводить воспитание, 

характеризующееся гипопротекцией, пониженным удовлетворением потребностей ребенка, 

пониженным уровнем требований к нему. Инертно-импульсивная (эпилептоидная) акцентуация 

родителей чаще других обусловливает доминирование, жестокое обращение с ребенком. Стиль 

доминирования может также обуславливаться чертами тревожной мнительности. 

Демонстративно-гиперкомпенсаторная акцентуация личности и истероидная психопатия у 

родителей нередко предрасполагают к противоречивому типу воспитания: демонстрируемая 

забота и любовь к ребенку при зрителях и эмоциональное отвержение в отсутствие таковых 

(Эйдемиллер Э.Г., 1994).  

Во всех случаях необходимо выявить отклонение личности родителей, убедиться в том, что 

именно оно играет решающую роль в возникновении нарушений в воспитании. Поэтому внимание 

врача-психотерапевта направляется на осознание родителями взаимосвязи между особенностями 
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своих личностных характеристик, типом воспитания и нарушениями поведения у подростка или 

ребенка.  

Психологические (личностные) проблемы родителей, решаемые за счет ребенка. 
В этом случае, в основе негармоничного воспитания лежит какая-то личностная проблема, чаще 

всего носящая характер неосознаваемой проблемы, потребности. Родитель пытается разрешить ее 

(удовлетворить потребность) за счет воспитания ребенка. Попытки разъяснительной работы, 

уговоров изменить стиль воспитания оказываются неэффективными. Перед психологом и врачом-

психотерапевтом встает трудная задача выявить психологическую проблему родителя, помочь ему 

осознать ее, преодолеть действие защитных механизмов, препятствующих такому осознанию.  

Излагая наиболее часто встречающиеся психологические проблемы, лежащие в основе 

негармонического воспитания, мы опирались на опыт практической работы с родителями детей и 

подростков с невротическими расстройствами, нарушениями адаптации, личностными 

расстройствами (психопатиями) - соответственно 120, 60 и 80 семей.  

Как и в предыдущем разделе, одновременно с описанием этих личностных проблем будут 

указываться шкалы АСВ, предназначенные для их диагностики.  

Расширение сферы родительских чувств (шкала РРЧ). Обусловливаемое нарушение 

воспитания - повышенная протекция (потворствующая или доминирующая). Данный источник 

нарушения воспитания возникает чаще всего тогда, когда супружеские отношения между 

родителями в силу каких-либо причин оказываются нарушенными: супруга нет - смерть, развод, 

либо отношения с ним не удовлетворяют родителя, играющего основную роль в воспитании 

(несоответствие характеров, эмоциональная холодность и др.). Нередко при этом мать, реже отец, 

сами того четко не осознавая, хотят, чтобы ребенок, а позже подросток стал для них чем-то 

большим, нежели просто ребенком. Родители хотят, чтобы он удовлетворил хотя бы часть 

потребностей, которые в обычной семье должны быть удовлетворены в психологических 

отношениях супругов - потребность во взаимной исключительной привязанности, частично - 

эротические потребности. Мать нередко отказывается от вполне реальной возможности 

повторного замужества. Появляется стремление отдать ребенку (подростку) - чаще 

противоположного пола - "все чувства", "всю любовь". В детстве стимулируется эротическое 

отношение к родителям - ревность, детская влюбленность. Когда ребенок достигает 

подросткового возраста, у родителя возникает страх перед самостоятельностью подростка. 

Появляется стремление удержать его с помощью потворствующей или доминирующей 

гиперпротекции.  

Стремление к расширению сферы родительских чувств за счет включения эротических 

потребностей в отношениях матери и ребенка, как правило, ею не осознается. Эта 

психологическая установка проявляется косвенно, в частности, в высказываниях, что ей никто не 

нужен, кроме сына, и в характерном противопоставлении идеализированных ею собственных 

отношений с сыном неудовлетворяющим ее отношениям с мужем. Иногда такие матери осознают 

свою ревность к подругам сына, хотя чаще они предъявляют ее в виде многочисленных придирок 

к ним.  

Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК). Обусловливаемое нарушение 

воспитания - потворствующая гиперпротекция. В этом случае у родителей наблюдается 

стремление игнорировать повзросление детей, стимулировать у них сохранение таких детских 

качеств, как непосредственность, наивность, игривость. Для таких родителей подросток все еще 

"маленький". Нередко они открыто признают, что маленькие дети вообще им нравятся больше, 

что с большими не так интересно. Страх или нежелание повзросления детей могут быть связаны с 

особенностями биографии самого родителя (он не имел младшего брата или сестру, на которых в 

свое время переместилась любовь родителей, в связи с чем свой старший возраст воспринимался 

как несчастье).  

Рассматривая подростка, как "еще маленького", родители снижают уровень требований к нему, 

создавая потворствующую гиперпротекцию, тем самым стимулируя развитие психического 

инфантилизма.  

Воспитательная неуверенность родителя (шкала ВН). Обусловливаемое нарушение воспитания 

- потворствующая гиперпротекция, либо просто пониженный уровень требований. 

Воспитательную неуверенность родителя можно было бы назвать "слабым местом" личности 
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родителя. В этом случае происходит перераспределение власти в семье между родителями и 

ребенком (подростком) в пользу последнего. Родитель идет "на поводу" у ребенка, уступает даже 

в тех вопросах, в которых уступать, по его же мнению, никак нельзя. Это происходит потому, что 

подросток сумел найти к своему родителю подход, нащупал его "слабое место" и добивается для 

себя в этой ситуации "минимум требований - максимум прав". Типичная комбинация в такой 

семье - бойкий, уверенный в себе подросток (ребенок), смело ставящий требования, и 

нерешительный, винящий себя во всех неудачах с ним, родитель. В одних случаях "слабое место" 

обусловлено психастеническими чертами личности родителя. В других - определенную роль в 

формировании этой особенности могли сыграть отношения родителя с его собственными 

родителями. В определенных условиях дети, воспитанные требовательными, эгоцентричными 

родителями, став взрослыми, видят в своих детях ту же требовательность и эгоцентричность, 

испытывают по отношению к ним то же чувство "неоплатного должника", что испытывали ранее 

по отношению к собственным родителям. Характерная черта высказываний таких родителей - 

признание ими массы ошибок, совершенных в воспитании. Они боятся упрямства, сопротивления 

своих детей и находят довольно много поводов уступить им.  

Фобия утраты ребенка (шкала ФУ). Обусловливаемое нарушение воспитания - потворствующая 

или доминирующая гиперпротекция. "Слабое место" - повышенная неуверенность, боязнь 

ошибиться, преувеличенные представления о "хрупкости" ребенка, его болезненности и т.д.  

Другой источник - перенесенные ребенком тяжелые заболевания, если они были длительными. 

Отношение родителей к ребенку или подростку формировалось под воздействием страха утраты 

его. Этот страх заставляет родителей тревожно прислушиваться к любым пожеланиям ребенка и 

спешить удовлетворить их (потворствующая гиперпротекция), в других случаях - мелочно опекать 

его (доминирующая гиперпротекция).  

В типичных высказываниях родителей отражена их ипохондрическая боязнь за ребенка: они 

находят у него множество болезненных проявлений, свежи воспоминания о прошлых, даже 

отдаленных по времени переживаниях по поводу здоровья подростка.  

Неразвитость родительских чувств (шкала НРЧ). Обусловливаемые нарушения воспитания - 

гипопротекция, эмоциональное отвержение, жестокое обращение. Адекватное воспитание детей и 

подростков возможно лишь тогда, когда родителями движут какие-либо достаточно сильные 

мотивы: чувство долга, симпатия, любовь к ребенку, потребность "реализовать себя" в детях, 

"продолжить себя".  

Слабость, неразвитость родительских чувств нередко встречается у родителей подростков с 

отклонениями личностного развития. Однако, это явление очень редко ими осознается, а еще реже 

признается как таковое. Внешне оно проявляется в нежелании иметь дело с ребенком 

(подростком), в плохой переносимости его общества, поверхностности интереса к его делам.  

Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение самого родителя в детстве 

его родителями, то, что он сам в свое время не испытал родительского тепла.  

Другой причиной НРЧ могут быть личностные особенности родителя, например, выраженная 

шизоидность.  

Замечено, что родительские чувства нередко значительно слабее развиты у очень молодых 

родителей, имея тенденцию усиливаться с возрастом (пример любящих бабушек и дедушек).  

При относительно благоприятных условиях жизни семьи НРЧ обусловливает тип воспитания 

гипопротекция и, особенно, эмоциональное отвержение. При трудных, напряженных, 

конфликтных отношениях в семье на ребенка часто перекладывается значительная доля 

родительских обязанностей - тип воспитания "повышенная моральная ответственность", либо к 

нему возникает раздражительно-враждебное отношение.  

Типичные высказывания родителей содержат жалобы на то, насколько утомительны родительские 

обязанности, сожаление, что эти обязанности отрывают их от чего-то более важного и 

интересного. Для женщин с неразвитым родительским чувством довольно характерны 

эмансипационные устремления и желание любым путем "устроить свою жизнь".  

Проекция на ребенка (подростка) собственных нежелаемых качеств (шкала ПНК). 
Обусловливаемые нарушения воспитания - эмоциональное отвержение, жестокое обращение. 

Причиной такого воспитания нередко бывает то, что в ребенке родитель как бы видит черты 

характера, которые чувствует, но не признает в самом себе. Это могут быть: агрессивность, 
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склонность к лени, влечение к алкоголю, те или иные склонности, негативизм, протестные 

реакции, несдержанность и т.д. Ведя борьбу с такими же, истинными или мнимыми, качествами 

ребенка, родитель (чаще всего, отец) извлекает из этого эмоциональную выгоду для себя. Борьба с 

нежелаемым качеством в ком-то другом помогает ему верить, что у него данного качества нет. 

Родители много и охотно говорят о своей непримиримой и постоянной борьбе с отрицательными 

чертами и слабостями ребенка, о мерах и наказаниях, которые они в связи с этим применяют. В 

высказываниях родителя сквозит неверие в ребенка, нередки инквизиторские интонации с 

характерным стремлением в любом поступке выявить "истинную", т.е. плохую причину. В 

качестве таковой чаще всего выступают качества, с которыми родитель неосознаваемо борется.  

Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания (шкала ВК). Обусловливаемые 

нарушения воспитания - противоречивый тип воспитания - соединение потворствующей 

гиперпротекции одного родителя с отвержением либо доминирующей гиперпротекцией другого.  

Конфликтность во взаимоотношениях между супругами - нередкое явление, даже в относительно 

стабильных семьях. Нередко воспитание превращается в "поле битвы" конфликтующих 

родителей. Здесь они получают возможность наиболее открыто выражать недовольство друг 

другом, руководствуясь "заботой о благе ребенка". При этом разница во мнениях родителей чаще 

всего бывает диаметральной: один настаивает на весьма строгом воспитании с повышенными 

требованиями, запретами и санкциями, другой же родитель склонен "жалеть" ребенка, идти у него 

на поводу.  

Характерное проявление ВК - выражение недовольства воспитательными методами другого 

супруга. При этом легко обнаруживается, что каждого интересует не столько то, как воспитывать 

ребенка, сколько то, кто прав в воспитательных .спорах. Шкала ВК отражает типичные 

высказывания "строгой" стороны. Это связано с тем, что именно строгая сторона, как правило, 

является инициатором обращения к врачу или медицинскому психологу.  

Сдвиг в установках родителя по отношению к ребенку в зависимости от его (ребенка) пола. 

Шкала предпочтения мужских качеств - ПМК и шкала предпочтения женских качеств - ПЖК. 

Обусловливаемые нарушения воспитания - потворствующая гипепротекция, эмоциональное 

отвержение.  

Нередко отношение родителя к ребенку обусловливается не действительными особенностями 

ребенка, а такими чертами, которые родитель приписывает его полу, т.е. "вообще мужчинам" или 

"вообще женщинам". Так, при наличии предпочтения женских качеств наблюдается 

неосознаваемое неприятие ребенка мужского пола. В таком случае приходится сталкиваться со 

стереотипными суждениями о мужчинах вообще:  

Мужчины в основном, грубы, неопрятны. Они легко поддаются животным побуждениям, 

агрессивны и чрезмерно сексуальны, склонны к алкоголизму. Любой же человек, будь то мужчина 

или женщина, должны стремиться к противоположным качествам - быть нежными, деликатными, 

опрятными, сдержанными в чувствах". Именно такие качества родитель с ПЖК видит в 

женщинах. Примером проявления установки ПЖК может служить отец, видящий массу 

недостатков у сына и считающий, что таковы же и все его сверстники. В то же время этот отец 

"без ума" от младшей сестры мальчика, т.к. находит у нее одни достоинства. Под влиянием ПЖК в 

отношении ребенка мужского пола в данном случае формируется тип воспитания "эмоциональное 

отвержение". Возможен противоположный перекос с выраженной антифеминистской установкой, 

пренебрежением к матери ребенка, его сестрам. В этих условиях по отношению к мальчику может 

сформироваться воспитание по типу "потворствующей гиперпротекции".  

Правила пользования опросником АСВ 
Перед тем, как родитель начинает заполнять опросник, необходимо создать атмосферу 

доверительного психологического контакта между ним и лицом, проводящим исследование. 

Родитель должен быть заинтересован в правдивости собственных ответов. Каждый опрашиваемый 

получает текст опросника и бланк регистрации ответов. Проводящий исследования зачитывает 

находящуюся в начале опросника инструкцию, убеждается, что опрашиваемые ее правильно 

поняли. В процессе заполнения инструктирование или пояснения не допускаются.  

Обработка результатов 
проводится следующим образом. На бланке регистрации ответов номера этих ответов 

расположены так, что номера, относящиеся к одной шкале, расположены в одной строке. Это дает 
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возможность быстрого подсчета баллов по каждой шкале. Для этого нужно подсчитать число 

обведенных номеров. За вертикальной чертой на бланке регистрации ответов указано 

диагностическое значение (ДЗ) для каждой шкалы. Если число баллов достигает или превышает 

ДЗ, то у обследуемого родителя диагностируется тот или иной тип воспитания. Буквы за 

вертикальной чертой – это применяемые в данных методических рекомендациях сокращенные 

названия шкал. Названия некоторых шкал подчеркнуты. Это значит, что к результату по 

горизонтальной строке (набранному числу баллов) надо прибавить результат по дополнительной 

шкале, находящейся в нижней части бланка, под горизонтальной чертой и обозначенной теми же 

буквами , что и основная.  

При наличии отклонений по нескольким шкалам необходимо обратиться к таблице 1 для 

установления типа негармоничного семейного воспитания.  

ОПРОСНИК АСВ 

для родителей детей в возрасте 3 – 10 лет 
Уважаемый родитель! Предлагаемый Вам опросник содержит утверждения о воспитании детей. 

Утверждения пронумерованы. Такие же номера есть в "Бланке для ответов".  

Читайте по очереди утверждения опросника. Если Вы в общем согласны с ними, то на "Бланке для 

ответов" обведите кружком номер утверждения. Если Вы в общем не согласны – зачеркните этот 

же номер в бланке. Если очень трудно выбрать, то поставьте на номере вопросительный знак. 

Старайтесь, чтобы таких ответов было не больше 5.  

В опроснике нет "неправильных" или "правильных" утверждений. Отвечайте так, как Вы сами 

думаете. Этим Вы поможете психологу в работе с Вами.  

На утверждения, номера которых выделены в опроснике курсивом, отцы могут не отвечать.  

1. Все, что я делаю, я делаю ради моего сына (дочери).  

2. У меня часто не хватает времени позаниматься с сыном (дочерью) – пообщаться, поиграть.  

3. Мне приходится разрешать моему ребенку такие вещи, которые не разрешают многие 

другие родители.  

4. Не люблю, когда сын (дочь) приходит ко мне с вопросами. Лучше, чтобы догадался сам 

(сама).  

5. Наш ребенок имеет больше обязанностей – в уходе за собой, поддержании порядка, чем 

большинство детей его возраста.  

6. Моего ребенка очень трудно заставить что-нибудь сделать, чего он не любит.  

7. Всегда лучше, если дети не думают о том, правильно ли поступают их родители.  

8. Мой сын (дочь) легко нарушает запреты.  

9. Если хочешь, чтобы твой(я) сын (дочь) стал(а) человеком, не оставляй безнаказанным ни 

одного его (ее) плохого поступка.  

10. Если только возможно, стараюсь не наказывать сына (дочь).  

11. Когда я в хорошем настроении, нередко прощаю своему сыну (дочери) то, за что в другое 

время наказал бы.  

12. Я люблю своего сына (дочь) больше, чем люблю (любила) супруга.  

13. Младшие дети мне нравятся больше, чем старшие.  

14. Если мой сын (дочь) подолгу упрямится или злится, у меня бывает чувство, то я 

поступил(а) по отношению к нему (ней) неправильно.  

15. У нас долго не было ребенка, хотя мы его очень ждали.  

16. Общение с детьми, в общем-то, утомительное дело.  

17. У моего сына (дочери) есть некоторые качества, которые выводят меня из себя.  

18. Воспитание моего сына (дочери) шло бы гораздо лучше, если бы мой(я) муж (жена) не 

мешал бы мне.  

19. Большинство мужчин легкомысленнее, чем женщины.  

20. Большинство женщин легкомысленнее, чем мужчины.  

21. Мой сын (дочь) для меня самое главное в жизни.  

22. Часто бывает, что я не знаю, что делает в данный момент мой ребенок.  

23. Если игрушка ребенку нравится, я куплю ее, сколько бы она не стоила.  
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24. Мой сын (дочь) непонятлив(а). Легче самому два раза сделать, чем один раз объяснить ему 

(ей).  

25. Моему сыну (дочери) нередко приходится (или приходилось раньше) присматривать за 

младшим братом (сестрой).  

26. Нередко бывает так: напоминаю, напоминаю сыну (дочери) сделать что-нибудь, а потом 

плюну и сделаю сам(а).  

27. Родители ни в коем случае не должны допускать, чтобы дети подмечали их слабости и 

недостатки.  

28. Мой сын (дочь) сам(а) решает, с кем ему (ей) играть.  

29. Дети должны не только любить своих родителей, но и бояться их.  

30. Я очень редко ругаю сына (дочь).  

31. В нашей строгости к сыну (дочери) бывают большие колебания. Иногда мы очень строги, а 

иногда все разрешаем.  

32. Мы с ребенком понимаем друг друга лучше, чем мы с супругом.  

33. Меня огорчает, что мой сын (дочь) слишком быстро становится взрослым.  

34. Если ребенок упрямится, потому что плохо себя чувствует, лучше всего сделать так, как он 

хочет.  

35. Мой ребенок растет слабым и болезненным.  

36. Если бы у меня не было детей, я бы добился (добилась) в жизни гораздо большего.  

37. У моего сына (дочери) есть недостатки, которые не исправляются, хотя я упорно с ними 

борюсь.  

38. Нередко бывает, что когда я наказываю моего сына (дочь), мой муж (жена) тут же начинает 

упрекать меня в излишней строгости и утешать его (ее).  

39. Мужчины более склонны к супружеской измене, чем женщины.  

40. Женщины более склонны к супружеской измене, чем мужчины.  

41. Заботы о сыне (дочери) занимают большую часть моего времени.  

42. Мне много раз пришлось пропустить родительское собрание.  

43. Стремлюсь к тому, чтобы мой ребенок был обеспечен лучше, чем другие дети.  

44. Если побыть в обществе моего сына (дочери), можно сильно устать.  

45. Мне часто приходилось давать моему сыну (дочери) трудные для его (ее) возраста 

поручения.  

46. Мой ребенок никогда не убирает за собой игрушки.  

47. Главное, чему родители могут научить своих детей – это слушаться.  

48. Мой ребенок сам решает, сколько, чего и когда ему есть.  

49. Чем строже родители к ребенку, тем лучше для него.  

50. По характеру я – мягкий человек.  

51. Если моему сыну (дочери) что-то от меня нужно, он(а) старается выбрать момент, когда я в 

хорошем настроении.  

52. Когда я думаю о том, что когда-нибудь мой сын (дочь) вырастет и я буду ему (ей) не 

нужна, у меня портится настроение.  

53. Чем старше дети, тем труднее иметь с ними дело.  

54. Чаще всего упрямство ребенка бывает вызвано тем, что родители не умеют к нему подойти.  

55. Я постоянно переживаю за здоровье сына (дочери).  

56. Если бы у меня не было детей, мое здоровье было бы гораздо лучше.  

57. Некоторые очень важные недостатки моего сына (дочери) упорно не исчезают, несмотря на 

все меры.  

58. Мой сын (дочь) недолюбливает моего мужа.  

59. Мужчина хуже умеет понимать чувства другого человека, чем женщина.  

60. Женщина хуже умеет понять чувства другого человека, чем мужчина.  

61. Ради моего сына (дочери) мне от многого в жизни пришлось и приходится отказываться.  

62. Родители, которые слишком много суетятся вокруг своих детей, вызывают у меня 

раздражение.  

63. Я трачу на моего сына (дочь) значительно больше денег, чем на себя.  

64. Не люблю, когда сын (дочь) что-то просит. Сам(а) лучше знаю, чего ему (ей) больше надо.  
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65. У моего сына (дочери) более трудное детство, чем у большинства его (ее) товарищей.  

66. Дома мой сын (дочь) делает только то, что ему (ей), хочется, а не то, что надо.  

67. Дети должны уважать родителей больше, чем всех других людей.  

68. Если мой ребенок не спит, когда ему положено, я не настаиваю.  

69. Я строже отношусь к своему сыну (дочери), чем другие родители к своим детям.  

70. От наказаний мало проку.  

71. Члены нашей семьи неодинаково строги с сыном (дочерью). Одни балуют, другие, 

наоборот, – очень строги.  

72. Мне бы хотелось, чтобы мой сын (дочь) не любил никого, кроме меня.  

73. Мне нравятся маленькие дети, поэтому не хотел(а) бы, чтобы он(а) слишком быстро 

взрослел(а).  

74. Часто я не знаю, как правильно поступить с моим сыном (дочерью).  

75. В связи с плохим здоровьем сына (дочери) нам приходится ему (ей) многое позволять.  

76. Воспитание детей – тяжелый и неблагодарный труд. Им отдаешь все, а взамен не 

получаешь ничего.  

77. С моим сыном (дочерью) мало помогает доброе слово. Единственное, что на него действует 

– это постоянные строгие наказания.  

78. Мой муж (жена) старается настроить сына (дочь) против меня.  

79. Мужчины чаще, чем женщины, действуют безрассудно, не обдумав последствий.  

80. Женщины чаще, чем мужчины, действуют безрассудно, не обдумав последствий.  

81. Я все время думаю о моем сыне (дочери), о его делах, здоровье и т.д.  

82. Так повелось, что о ребенке я вспоминаю, если он что-нибудь натворил или с ним что-

нибудь случилось.  

83. Мой сын (дочь) умеет добиться от меня того, чего он хочет.  

84. Мне больше нравятся тихие и спокойные дети.  

85. Стараюсь как можно раньше приучить ребенка помогать по дому.  

86. У моего сына (дочери) мало обязанностей по дому.  

87. Даже если дети уверены, что родители неправы, они должны делать так, как говорят 

родители.  

88. В нашей семье так принято, что ребенок делает, что хочет.  

89. Бывают случаи, когда лучшее наказание – ремень.  

90. Многие недостатки в поведении моего ребенка пройдут сами собой с возрастом.  

91. Когда наш сын (дочь) что-то натворит, мы боремся за него (ее). Если все тихо, мы опять 

оставляем его (ее) в покое.  

92. Если бы мой сын не был бы моим сыном, а я была бы помоложе, то наверняка в него 

влюбилась бы.  

93. Мне интереснее говорить с маленькими детьми, чем с большими.  

94. В недостатках моего сына (дочери) виноват(а) я сам(а), потому что не умел(а) его (ее) 

воспитывать.  

95. Только благодаря нашим огромным усилиям сын (дочь) остался жить.  

96. Нередко завидую тем, кто живет без детей.  

97. Если предоставить моему сыну (дочери) свободу, он(а) немедленно использует это во вред 

себе или окружающим.  

98. Нередко бывает, что если я говорю сыну (дочери) одно, то муж (жена) специально говорит 

наоборот.  

99. Мужчины чаще, чем женщины, думают только о себе.  

100. Женщины чаще, чем мужчины, думают только о себе.  

101. Я трачу на сына (дочь) больше сил и времени, чем на себя.  

102. Я довольно мало знаю о делах сына (дочери).  

103. Желание моего сына (дочери) – для меня закон.  

104. Мой сын очень любит спать со мной.  

105. У моего сына (дочери) плохой желудок.  

106. Родители нужны ребенку лишь пока он не вырос. Потом он все реже вспоминает о них.  

107. Ради сына (дочери) я пошел бы на любую жертву.  



 267 

108. Моему сыну (дочери) нужно уделять значительно больше времени, чем я могу.  

109. Мой сын (дочь) умеет быть таким милым, что я ему все прощаю.  

110. Мне бы хотелось, чтобы сын женился попозже, после 30 лет.  

111. Руки и ноги моего сына (дочери) часто бывают очень холодными.  

112. Большинство детей – маленькие эгоисты. Они совсем не думают о здоровье и чувствах 

своих родителей.  

113. Если не отдавать моему сыну (дочери) все время и силы, то все может плохо кончиться.  

114. Когда все благополучно, я меньше всего интересуюсь делами сына (дочери).  

115. Мне очень трудно сказать своему ребенку "Нет".  

116. Меня огорчает, что мой сын все менее нуждается во мне.  

117. Здоровье моего сына (дочери) хуже, чем у большинства других детей.  

118. Многие дети испытывают слишком мало благодарности по отношению к родителям.  

119. Мой сын (дочь) не может обходиться без моей постоянной помощи.  

120. Большую часть своего времени сын (дочь) проводит вне дома – в яслях, детском саду, у 

родственников.  

121. У моего сына (дочери) вполне хватает времени на игры и развлечения.  

122. Кроме моего сына мне больше никто на свете не нужен.  

123. У моего сына (дочери) прерывистый и беспокойный сон.  

124. Нередко думаю, что я слишком рано женился (вышла замуж).  

125. Все, чему научился мой ребенок к настоящему времени, произошло только благодаря моей 

постоянной помощи.  

126. Делами сына (дочери) в основном занимается мой муж (жена).  

127. Я не могу вспомнить, когда в последний раз отказал(а) своему ребенку в покупке какой-

нибудь вещи (мороженое, конфеты, "пепси" и т.д.).  

128. Мой сын говорил мне – вырасту, женюсь на тебе, мама.  

129. Мой сын (дочь) часто болеет.  

130. Семья не помогает, а осложняет мою жизнь.  

Бланк ответов  

Бланк для ответов ДЗ (*)  

1 21 41 61 81 Г+ 7  

2 22 42 62 82 Г– 8  

3 23 43 63 83 У+ 8  

4 24 44 64 84 У– 4  

5 25 45 65 85 Т+ 4  

6 26 46 66 86 Т– 4  

7 27 47 67 87 З+ 4  

8 28 48 68 88 З– 3  

9 29 49 69 89 С+ 4  

10 30 50 70 90 С– 4  

11 31 51 71 91 Н 5  

12 32 52 72 92 РРЧ 6  

13 33 53 73 93 ПДК 4  

14 34 54 74 94 ВН 5  

15 35 55 75 95 ФУ 6  

16 36 56 76 96 НРЧ 7  

17 37 57 77 97 ПНК 4  

18 38 58 78 98 ВК 4  
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19 39 59 79 99 ПЖК 4  

20 40 60 80 100 ПМК 4  

101 107 113 119 125 Г+   

102 108 114 120 126 Г–   

103 109 115 121 127 У+   

104 110 116 122 128 РРЧ   

105 111 117 123 129 ФУ   

106 112 118 124 130 НРЧ    

Ф.И.О. ______________________________________________________________________  

Фамилия и имя сына (дочери)___________________________________________________  

Сколько ему (ей) лет___________________________________________________________  

Кто заполнял (отец, мать, другой воспитатель)_____________________________________  

* – эта часть бланка испытуемым не показывается  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

1. Пояснительная записка 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России»; 

 Климатическая доктрина Российской Федерации от 2010г. 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №188-ФЗ от 

14.07.2008 г. 

В основу программы, кроме нормативно-правовых документов, вошел анализ 

состояния работы образовательного учреждения по данному направлению. 

Как известно, в современных условиях развития нашего общества наблюдается 

резкое снижение здоровья населения и несформированость экологического 

мышления. Такая же тенденция наблюдается и в школе. 

Результаты диагностических исследований, проведенных в школе, 

свидетельствуют о том, что процент здоровых детей составляет 22 %. Среди 
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школьников возрастает частота нарушений органов зрения, наблюдается патология 

пищеварения и мочеполовой системы, нарушение осанки, нервно-психические 

расстройства. Анализ динамики нервно-психического здоровья детей в школьный 

период жизни показывает, что если абсолютно здоровыми и оптимально 

адаптированными можно считать около 1/3 первоклассников, в уже к 6 классу 

количество таких учащихся снижается до 22 %.Связано это не только со школой, но 

и с тем, в каких семьях живут дети. Поэтому в настоящее время, здоровье человека 

становится самой актуальной проблемой для многих отраслей знаний, среди 

которых особое место отводится педагогической науке, призванной через систему 

образования путем формирования культуры населения развивать и сохранять 

здоровье человека. 

Педагоги все острее понимают свою ответственность за социальное, 

психологическое, экологическое благополучие новых поколений. Наша цель: 

обучить детей и их родителей основам здорового образа жизни. Здоровье - одна из 

сущностных характеристик человека наряду с духовностью, интеллектуальностью, 

определяющая степень жизнеспособности, устойчивости организма в соответствие 

среде обитания, возможности реализовать свои биологические и социальные 

требования. На современном этапе развития образования происходит широкое 

внедрение информационных технологий в образовательный процесс, следовательно, 

проблема охрана здоровья учащихся становится более актуальной. На первый план 

выступает не только задача физического развития детей, сохранения и укрепления 

их здоровья, но и воспитания у них потребности в здоровье как жизненно важной 

ценности, сознательного стремления к ведению здорового образа жизни.  

 

2. Концепция программы. 

2.1. Факторы, оказывающие влияние на состояние здоровья детей. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

2.2. Цель и задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Цель программы – формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни у учащихся. 

Задачи: 

 сформировать представления об основах экологической культуры; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
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 сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 сформировать умения противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни. 

2.3. Направления и содержание реализации программы. 

2.3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
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нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, рассчитанная на 150 мест, позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Столовая пользуется 

услугами НМУП «Фабрика школьного питания». 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная 

площадка, оборудованные игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работают медицинский и процедурный кабинеты. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживают учитель физической культуры, 

медицинский работник. 

2.3.2. Организация учебной деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников 
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имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 

создана учебно-материальная база, которая обеспечивает современное качество 

образования: имеется 1 компьютерный класс с 16 компьютерами (количество 

учащихся на 1 ПК составляет 22 человека). 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует экологические знания 

школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
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обсуждение с детьми проблем экологии и проблем связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы 

и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к природе, к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 

последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 
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Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в 

роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 

Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 

все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также 

материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

Задача формирования бережного отношения к природе, уважительного, 

сознательного отношения к материальным и духовным ценностям решается 

средствами всей системы учебников «Школа России» в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 
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2.3.3. Организация внеучебной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется ГБОУ ООШ № 9, в том числе, и через 

внеурочную деятельность, которая является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе.  

 Программы внеурочной деятельности в 1-2 классах 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС организована для учащихся 1-2 

классов по спортивно-оздоровительному направлению, представленого кружком 

«Будь здоров!», целью которого является укрепление здоровья, развитие 

двигательных способностей, получение знаний о здоровом образе жизни. 

Повышенная двигательная активность - биологическая потребность младшего 

школьника, от степени удовлетворения которой зависит его здоровье и общее 

развитие. 

Формы работы: прогулки на природу, спортивные соревнования, эстафеты, «уроки 

гигиены», «уроки здорового питания», подвижные игры, акции по пропаганде ЗОЖ, 

КТД и т.п. 

 План мероприятий по формированию экологической культуры  

№ Мероприятия Класс 

Познавательные мероприятия 

1.  Экологические беседы /возможная тематика/: 

1. Мы - друзья природы. 

2. Жалеть надо уметь. 

3. Удивительное рядом. 

4. Наш друг - лес. 

5. Тайны бионики. 

6. Звери и птицы зимой. 

7. Зеленая аптека. 

8. Где живут наши меньшие братья? 

9. Как мы помогаем природе?! 

10. Растения под нашей защитой. 

11. О тех, кого мы не любим. 

12. О культуре поведения в природе. 

13. Природа - наш дом. 

14. Учитесь доброте. 

 

1 класс 

1 класс 

1 класс 

1 класс 

2 класс 

2 класс 

2класс 

2 класс 

3 класс 

3 класс 

3 класс 

3 класс 

4 класс 

4 класс 



 278 

15. Птицы - наши друзья. 

16. Природа и искусство. 

4 класс 

4 класс 

2.  Турнир-викторина "Охраняемые растения Самарской 

области" 

1 класс 

3.  Конкурс загадок о природе. 1 класс 

4.  Составление и отгадывание ребусов о природе. 2 класс 

5.  КТД "Мой маленький друг" /о животных, содержащихся дома 

и в живых уголках/. 

2 класс 

6.  Экологические игры: "Тайны лесной тропинки", "Робинзоны", 

"Птичья столовая", "Сбор грибов", "По тропе Берендея". 

3 класс 

7.  Экологический КВН. 3 класс 

8.  Устный журнал "В мире природы". 4 класс 

9.  Игра-путешествие "По заповедным уголкам мира" 4 класс 

Просветительные мероприятия 

1.  Участие в выставках "Природа и фантазия". 1-4 класс 

2.  Конкурсы экологического рисунка и плаката. 1-4 класс 

3.  Стихи и сочинения о природе. 1-4 класс 

4.  Выставка "Зимний букет" 1-4 класс 

5.  Участие в районных мероприятиях по экологии, 

организованных ДЮЦ 

3-4 класс 

Развлекательные мероприятия 

1.  Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о 

природе/ 

1-4 класс 

2.  Праздники Осени 1-4 класс 

3.  Праздник птиц 1-4 класс 
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Практические мероприятия 

1.  КТД "Мастерская Самоделкина" /изготовление кормушек, 

домиков для птиц/ 

1-4 класс 

2.  Заготовка кормов для птиц. 1 класс 

3.  Проект "Если не мы поможем тебе Земля, то кто же?" 2-3 класс 

4.  Озеленение класса, школы, улицы, двора 4 класс 

5.  Участие в охране памятников природы /изготовление и 

установка плакатов, табличек, призывов/ 

4 класс 

 

 План мероприятий по формированию здорового и безопасного образа 

жизни 

2.3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию динамической паузы в 1-х классах (разработано тематическое 

планирование уроков); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий согласно 

циклограмме: 

№ Мероприятия Сроки  

1.  Школьная спартакиада. Соревнования по футболу. Сентябрь 

2.  Городская спартакиада. Соревнования по футболу. Сентябрь 

3.  Городская спартакиада. Легкоатлетический кросс. Октябрь 

4.  Праздник «День здоровья». Октябрь 

5.  Городская спартакиада. Легкая атлетика Октябрь 

6.  Городские соревнования «Веселые старты» Ноябрь 

7.  Школьные соревнования по перестрелке Декабрь 

8.  Городские соревнования по перестрелке Январь 

9.  Городские соревнования лыжная эстафета Февраль 

10.  День здоровья «Физкульт-Ура!». Октябрь, апрель 

11.  Городские соревнования легкоатлетическая эстафета. Май 

12.  Праздник «Неразлучные друзья взрослые и дети!» Сентябрь, Май 

13.  Спортивно-развлекательная программа «В стране игр» Сентябрь 

14.  КТД «Спорт, здоровье, красота» Апрель 

В школе организованы команды по различным видам спорта, которые 

участвуют в городских спортивных соревнованиях. 

 

2.3.5. Реализация социальных проектов и дополнительных программ 

Социальный проект – это программа (комплекс мероприятий), в соответствии с 

которой  осуществляется деятельность школы по решению социально–значимой 

проблемы. 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

«ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ ПОМОЖЕТ ТЕБЕ, ЗЕМЛЯ!» - цель проекта: 

вовлечение учащихся школы и их родителей в организацию эколого-

просветительской деятельности для формирования экологической культуры 

населения г.о. Новокуйбышевск. 

«СИРЕНЕВЫЙ ГОРОД» - цель проекта: организовать и провести 

благотворительную акцию по посадке сирени в разных местах города. 
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«ЛЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» - цель проекта: организовать и провести праздник – 

выставку «Лен для здоровья».  

Дополнительные программы 

«ОБУЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЮ» – цель программы: создание условий для 

укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

«РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ» - цель программы: 

формирование у учащихся представлений о необходимости заботы о своем 

здоровье, и, в первую очередь, о важности правильного питания, как составляющей 

части сохранения и укрепления здоровья. 

«ЛЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» - цель программы: оптимизировать питание, 

повысить интерес к формированию ЗОЖ при помощи этнически забытых продуктов 

из льняного семени. 

 

2.3.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам экологии, охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п. в 

соответствии с программой педагогического лектория «Как сберечь 

здоровье школьника».  

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

1-й 

класс 

Ребенок пошёл в школу  

Влияние учебного процесса на 

здоровье детей (учителя начальных 

классов). 

Первоклассник в школе и дома. 

Особенности психофизического 

развития учащихся и их учет в 

семейном воспитании (врач, 

психолог).  

2-й 

класс 

Экология и здоровье ребенка: 

радиоактивность в доме; 

электромагнитные поля и 

излучение в доме; 

компьютер – наш друг и враг; 

Гиподинамия у школьников: 

организация правильного 

двигательного режима ученика в 

школе и дома; 

роль динамических пауз в режиме 
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(учителя биологии, физики).  

Влияние на здоровье ребенка 

негативной теле - и 

радиоинформации (врач, психолог).  

труда школьника 

(учителя начальных классов).  

3-й 

класс  

Физиологические резервы 

школьника и его физическая и 

умственная активность 

(учителя начальных классов).  

Основные принципы проведения 

оздоровительной физической 

тренировки. 

(медицинский работник, учителя 

физкультуры). 

Гиперактивный ребенок в школе и 

дома (врач, психолог).  

4-й 

класс  

Здоровье общества, родителя, 

ребёнка. 

Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического 

здоровья ребенка (врач, психолог). 

Как подготовить ребенка к 

поступлению в 5-ый класс (врач, 

психолог). 

 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

С целью выявления и оценивания состояния здоровья учащихся в школе ежегодно 

проводятся мониторинговые исследования 

 по основным видам заболеваний детей и подростков; 

 по часто болеющим детям; 

 по количеству детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе; 
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 по количеству здоровых детей. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

Оцениваются знания и действия учащихся в области охраны и укрепления 

здоровья педагогами школы с помощью анкетирования, мониторинга.  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Мониторинг охвата учащихся горячим 

питанием 

Ежемесячно Ответственный 

за горячее 

питание 

школьников 

2 Мониторинг физической 

подготовленности детей 

Октябрь, май Учитель 

физической 

культуры 

3 Анкетирование учащихся по 

определению уровня потребности в 

здоровом образе жизни (Приложение 1). 

Октябрь, май Классные 

руководители 

4 Тест «Как вы относитесь к своему 

здоровью» (Приложение 2). 

Май  Классные 

руководители 

Анализируя результаты исследований, педагогический коллектив ставит перед 

собой задачи совершенствования работы по сохранению уровня здоровья учащихся 

школы. 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская Отношение к - эффективная совместная работа педагогов и 
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работа с родителями 

(законными 

представителями). 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных  

привычек и т. п. 

 

 
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

 

 

Направления   формирования  

здорового образа жизни 

Задачи формирования  здорового 

образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, 

туристические 

походы; встречи со 

спортсменами, 

тренерами 

(внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической 

культуры (урочная). 

Подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные 

соревнования,  

игровые и 

тренинговые 

программы  

(внешкольная). 

Создание здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультурного 

зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление 

материально-

технической базы. 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированного 

состава 

специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную 

работу с 

обучающимися  

(логопеды, учителя 

физической 

культуры, психологи, 

медицинские 
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работники). 

Рациональная организация 

образовательного процесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Использование 

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование 

методик, прошедших 

апробацию). 

 

Индивидуализация 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей 

развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности), работа 

по индивидуальным 

программам 

начального общего 

образования. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий 

по лечебной 

физкультуре; 

динамических 

перемен, 

физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для 

их эффективного 

функционирования. 

Проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, 

соревнований, 

олимпиад, походов и 

т. п.). 

Реализация дополнительных 

образовательных программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Создание 

общественного 

совета по 

здоровьесбережению. 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

Включение  родителей (законных 

представителей) в 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы 
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представителями). здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

по различным 

вопросам роста и 

развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющим на 

здоровье детей. 

Приобретение для 

родителей  

необходимой научно-

методической 

литературы. 



Приложение 1 

Тест 

Как вы относитесь к своему здоровью? 

Ответьте на вопросы теста и подсчитайте очки. 

1. Как часто вы моете руки? 

а) довольно часто, несколько 

раз в день – 0 очков; 

б) обычно перед едой и 

после туалета – 5 очков; 

в) когда сильно испачкаю – 

20 очков. 

2. Сколько раз в день вы чистите зубы? 

а) 2 раза в день (утром и 

вечером) – 0 очков; 

б) 1 раз в день – 5 

очков; 

в) не каждый день – 15 

очков. 

3. Как часто вы моете ноги? 

а) каждый вечер перед 

сном – 0 очков; 

б) когда заставит мама – 

10 очков; 

в) а зачем их мыть? – 20 

очков. 

4. Как часто вы делаете зарядку?  

а) ежедневно – 0 очков; б) когда заставляют 

родители – 15 очков; 

в) никогда – 20 очков; 

5. Как часто вы простужаетесь? 

а) 1 раз в 2 года – 0 

очков; 

б) 1 раз в год – 5 очков; в) несколько раз в год – 

15 очков. 

6. Как часто вы едите сладости? 

а) по праздникам и 

воскресеньям – 0 очков; 

б) почти каждый день – 

20 очков; 

в) несколько раз в день 

– 30 очков. 

7. Как часто вы плачете? 

а) не могу вспомнить, 

когда это было 

последний раз – 0 очков; 

б) пару раз в неделю – 15 

очков; 

 

в) почти каждый день – 

25 очков. 

8. От чего вы плачете? 

а) от боли – 0 очков; б) от обиды – 10 очков; в) от злости – 20 очков. 

9. Сколько вы гуляете? 

а) ежедневно по 1,5 – 2 часа 

– 0 очков; 

б) ежедневно, но меньше 

часа – 10 очков; 

в) иногда по выходным – 20 

очков. 

10. Когда вы ложитесь спать? 

а) в 21.00 – 21.30 – 0 очков; б) с 22 до 24 ч – 10 очков; в) после 24 ч – 35 очков. 

11. Соответствует ли ваш вес росту и возрасту? 

а) соответствует или чуть меньше – 0 очков; 

б) немного больше – 10 очков; 

в) значительно превышает норму – 30 очков. 

12. Сколько времени вы проводите у телевизора? 

а) не больше 1,5 ч, часто с перерывом – 0 очков; 

б) около 3 ч – 10 очков; 

в) почти весь день – 30 очков. 

13. Сколько времени вы тратите на уроки? 

а) около 1,5 ч – 0 очков; 

 

б) почти 2 ч – 15 очков; 

 

в) больше 3 ч – 30 очков. 

14. Можете ли вы взбежать на 5-й этаж? 

а) с лёгкостью – 0 очков; б) под конец устаю – 15 очков; 
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в) с трудом – 25 очков; г) не могу – 35 очков. 

15. Ходите ли вы в спортивную секцию или танцевальный кружок? 

а) да – 0 очков; б) нет – 5 очков. 

После того, как тест проведѐн, обучающиеся подсчитывают очки и записывают 

результат. Учитель сообщает им, чему соответствует определѐнное количество 

очков: 

1. От 0 до 20 – ты в полном порядке. 

2. От 20 до 70 – у тебя уже появились не самые хорошие, вредные для здоровья 

привычки, но с ними пока не трудно бороться. 

3. От 70 до 110 – ты твѐрдо стоишь на пути разрушения своего здоровья. 

Сворачивай скорее! 

4. От 110 и выше – можешь даже не считать. Как ты ещѐ не развалился? Начинай 

борьбу за своѐ здоровье с этой же минуты. 

 

 

Экспресс-диагностика представлений  

о ценности здоровья учащихся 
Инструкция для педагога 

Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать (отметить 

кружком номер) четыре, которые учащийся сочтет наиболее подходящими. Все 

утверждения правильные, поэтому проверяется не знание правильного ответа, а 

отношение к здоровью, как явлению человеческой жизни. 

Список утверждений 

1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно 

питаемся). 

2.Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может сам 

защитить себя. 

3.Здровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, 

переедания и др.). 

4.Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и 

физической нагрузки. 

5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины. 

6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима дня, 

привычки чистить зубы и т.п.). 

7.Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и не болеет. 

Учеба и здоровье зависят друг от друга. 

8.Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от 

здоровья наших родителей, а мы получаем его по наследству. 

9.Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая 

окружающая среда, то есть и здоровье. 

10.Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, постоянно 

стремится к лучшему. 

  

  

Анализ исследования 
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Номер 

высказывания 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

баллы 3 1 3 3 1 2 2 1 1 4 

Суммарный 

балл 
  

 

13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью 

(личностно ориентированный тип); 

11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-

прагматический тип); 

9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью 

(адаптационно-поддерживающий тип); 

4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему здоровью как к 

ценности. 

Примечание. Для выявления в детском коллективе преобладающего отношения к 

здоровью как к ценности в качестве ценностного отношения к здоровью группы 

учащихся рассматривается наиболее часто встречающийся вариант из числа 

возможных индивидуальных ответов. 

  

Анкета для учащихся 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы. 

1.Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, 

какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим 

другом: 

Мыло 

зубная паста 

мочалка 

Зубная щетка 

шампунь 

тапочки 

Полотенце для тела 

2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 

расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное 

расписание. 

1). Завтрак        8.00                     2).  Завтрак       9.00 

 Обед           13.00                        Обед          15.00 

 Полдник     16.00                                Полдник       18.00 

 Ужин          18.00                                 Ужин             21.00 

3.Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь 

тот ответ, который тебе кажется верным:  

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за 

день остатки пищи.  

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 
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Перед чтением книги                                перед едой 

Перед посещением туалета                      перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета                        после игры в баскетбол 

После того как заправил постель            после того как поиграл с кошкой 

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день 2-3 раза в неделю 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот                     подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом                    помазать кожу вокруг ранки йодом 

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? Выбери 4 из них:  

Иметь много денег   иметь интересных друзей 

Много знать и уметь       быть красивым и привлекательным   

Быть здоровым   иметь любимую работу   

Быть самостоятельным  жить в счастливой семье 

8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 

4 из них: 

Регулярные занятия спортом       деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых                                    знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия            возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: 

«1»-ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка,  

пробежка 

прогулка на свежем воздухе 

завтрак 

сон не менее 8 часов   

обед 

занятия спортом  

ужин 

душ, ванна 

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 

интересно; «2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

А).Уроки, обучающие здоровью; 

Б).Спортивные соревнования  

В).Классные часы о том, как 

заботиться о здоровье; 

Г).Викторины, конкурсы, игры; 

Д).Показ фильмов, мультфильмов о 

том, как заботиться о здоровье ; 

Е).Праздники на тему здоровья. 
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Анализ исследования. 

Вопро

с 

Ответ Балл Сум

марн

ый 

балл 

Интерпретация 

Знание правил пользования средствами гигиены 

1 Мыло 

Зубная щетка 

Мочалка 

Зубная паста 

Шампунь 

Тапочки 

Полотенце для тела 

0 

2 

2 

0 

0 

2 

2 

  6-8 баллов – достаточная 

осведомленность; 

4 балла – недостаточная 

осведомленность; 

0-2 балла – незнание правил 

пользования средствами гигиены 

Осведомленность о правилах организации режима питания 

2 Первое расписание 

Второе расписание 

4 

0 

  4 балла – ребенок осведомлен о 

правилах организации режима 

питания;  

0 баллов – не осведомлен  

Осведомленность о правилах гигиены 

3 По вечерам 

Утром и вечером 

По утрам 

0 

4 

0 

  16-18 баллов – высокий уровень 

осведомленности; 

12-14 баллов – удовлетворительный 

уровень; 

0-10 баллов – недостаточный уровень 

4 Перед чтением книги 

Перед посещением 

туалета 

После посещения 

туалета 

Когда заправил 

постель 

Перед едой 

Перед прогулкой 

После игры в 

баскетбол 

После игры с кошкой 

0 

2 

 

2 

 

0 

 

2 

0 

2 

 

2 

  

5 Каждый день 

Два-три раза в неделю 

Один раз в неделю 

4 

2 

0 

  

Осведомленность о правилах оказания первой помощи 

6 Положить палец в рот 0   4-6 баллов – ребенок осведомлен о 
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Подставить палец под 

кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать вокруг ранки 

0 

  

4 

6 

правилах оказания первой помощи; 

0 баллов – не осведомлен 

Личностная ценность здоровья 

7 Иметь много денег 

Много знать и уметь 

быть здоровым 

Быть самостоятельным 

Иметь интересных 

друзей 

Быть красивым и 

привлекательным 

Иметь любимую 

работу 

Жить в счастливой 

семье 

0 

1 

2 

2 

0 

0 

  

1 

2 

  6-7 баллов – высокая личностная 

значимость здоровья; 

4-5 баллов – недостаточная; 

1-3 балла – низкая 

Оценка роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья 

8 Регулярные занятия 

спортом 

Хороший отдых 

Знания о здоровье 

Хорошая экология 

Хороший врач 

Средства для питания 

Выполнение правил 

ЗОЖ 

2 

  

0 

2 

0 

0 

0 

2 

  6 баллов – понимание роли 

поведенческой активности в 

сохранении и укреплении здоровья; 

4 балла – недостаточное понимание;  

0-2 балла – отсутствие понимания 

Соответствие распорядка дня учащегося требованиям здорового образа жизни 

9 Утренняя зарядка, 

пробежка 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

Прогулка на свежем 

воздухе 

Сон не менее 8 часов 

Занятия спортом 

Душ, ванна 

За 

каждый 

ответ 

«1» - 2 

балла; 

«2» - 1 

балл; 

«3» - 0 

баллов 

  14-16 баллов – полное соответствие 

распорядка дня учащегося 

требованиям ЗОЖ; 

9-13 баллов – неполное соответствие; 

0-8 баллов – несоответствие 

Оценка учащимися личностной значимости мероприятий, проводимых в школе для 

формирования здорового образа жизни 
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10 Уроки, обучающие 

здоровью 

Классные часы о 

здоровье 

Показ фильмов 

Спортивные 

соревнования 

Викторины, конкурсы, 

игры 

Праздники 

За 

каждый 

ответ 

«1» - 2 

балла; 

«2» - 1 

балл; 

«3» - 0 

баллов 

  10-12 баллов – высокая значимость 

мероприятий, проводимых в школе; 

6-9 баллов – недостаточная 

значимость; 

0-5 баллов - низкая значимость 

  

 65-77 баллов:  у ребенка сформирован высокий уровень представлений о   

ценности здоровья и здорового образа жизни. 

          46-64 балла: достаточный уровень представлений. 

          21-45 баллов: недостаточный уровень представлений. 

          0-20 баллов: отсутствие воспитательного эффекта. 

 

 
 

Ассоциативный тест  

по определению уровня экологических знаний 
В заголовке листа указывается класс, фамилия и имя (чтобы уменьшить 

количество шутливых или «хулиганских» слов-ассоциаций.) 

Ученику предлагается записать ключевое слово, а после - все слова 

(существительные), приходящие ему в голову по ассоциации с ключевым словом. 

Можно использовать вместо формулировки «Запишите ассоциации к слову...» 

более простую «Что вы представляете при слове...» 

Ключевые слова даются в произвольном порядке с интервалом в 30-40 сек, 

задание выполняется в быстром темпе (чтобы исключить размышление и 

консультации с соседями) 

Список ключевых слов: 

 Автомобиль 

 Воздух 

 Город 

 Земля 

 Климат 

 Лес 

 Нефть 

 Океан 

 Отходы 

 Погода 
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Диагностические методики для детей 

Режим дня в жизни школьника 

 (Источник: Новые родительские собрания: 1- 4 классы. / сост. Н.И. Дереклеева. – 

М.: ВАКО, 2006.) 

- В котором часу ты встаешь утром? 

- Тебя будят родители или ты просыпаешься сам? 

- Ты встаешь охотно или с трудом? 

- Какие процедуры входят в твой утренний туалет? 

- Делаешь ли ты зарядку по утрам? 

- Ты делаешь ее один или вместе с родителями? 

- Как долго ты делаешь уроки? 

- Ты выполняешь  их сам или тебе помогают твои родители? 

- Гуляешь ли ты на улице перед тем, как начать выполнять домашние задания? 

- В котором часу ты идешь спать? 

 

Определение уровня эмоционального стресса ребенка 

 (Источник: изучение личности младших школьников по программе 

психологической диагностики / сост. П.П. Кучеган. Волгоград: Перемена, 1995.) 

Ученику предлагается внимательно прочитать эти утверждения и выбрать те, в 

которых говорится о том, что и с ним бывает. 

1. Я боюсь идти к зубному врачу, представляя, как будет больно. 

2. Я не люблю оставаться в квартире один в темноте. 

3. Я боюсь грозы и молнии. 

4. После страшной сказки, рассказа, кино я долго не могу уснуть. 

5. Мне часто снятся страшные сны. 

6. Я долго привыкаю к новому классу, новой учительнице. 

7. Я боюсь крови. 

8. Если у нас контрольная работа, я боюсь, что могу что-то не решить. 

9. Я часто стесняюсь чужих людей и краснею. 

10. Мне страшно, когда я вижу мертвую собачку, кошку, птичку, когда в кино 

показывают, как стреляют, убивают. 
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Обработка результатов: 

Определяется % выбранных ребенком утверждений по отношению к их 

общему числу. До 22,5 % - низкий уровень тревожности. Чем выше процент, 

тем тревожность ярче выражена. 37 % и более – тревожность очень высокая, 

требуется консультация невропатолога. 

 

Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения 

здоровья 

(методика Н.К. Смирнова. Источник: Смирнов Н.К. Ориентировочная 

оценка обучающихся в школе / Н.К. Смирнов // Практика административной 

работы. – 2006. - №1.) 

Тест-анкета заполняется каждым школьником дома, с помощью родителей, 

которые затем оценивают результат, полученный в результате тестирования. 

На вопросы № 1- 9 предполагается отвечать «да» или «нет»; вопросы № 10 – 

14 предусматривают выбор одного из предложенных вариантов ответов. 

Вопросы 

1. Я часто сижу, сгорбившись, или лежу с искривленной спиной. 

2. Я ношу ранец (часто тяжелый) обычно в правой руке. 

3. У меня есть привычка сутулиться. 

4. Я чувствую, что мало (недостаточно) двигаюсь. 

5. Я не занимаюсь оздоровительной гимнастикой (физзарядка, участие в 

спортивных секциях, плавание). 

6. Я питаюсь нерегулярно, кое-как. 

7. Нередко читаю при плохом освещении лежа. 

8. Я не забочусь о своем здоровье. 

9. Бывает, я курю. 

10. Помогает ли тебе школа заботиться о здоровье? 

а) да, 

б) нет, 

в) затрудняюсь ответить. 
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11. Помогли ли тебе занятия в школе создать дома полезный для здоровья 

образ жизни? 

а) да, 

б) нет, 

в) затрудняюсь ответить. 

12. Какие состояния наиболее типичны для тебя на уроках? 

а) безразличие; 

б) заинтересованность; 

в) усталость; 

г) сосредоточенность; 

д) волнение, беспокойство; 

е) что-то другое. 

13. Как, по твоему мнению, влияют учителя на твое здоровье? 

а) заботятся о моем здоровье; 

б) наносят здоровью вред методами своего преподавания; 

в) подают хороший пример; 

г) подают плохой пример; 

д) учат, как беречь здоровье; 

е) им безразлично мое здоровье. 

14. Как обстановка в школе влияет, по твоему мнению, на здоровье? 

а) не оказывает заметного влияния; 

б) влияет плохо; 

в) влияет хорошо; 

г) затрудняюсь ответить. 

Обработка результатов 

По вопросам 1-9 по одному баллу начисляется за каждый положительный 

ответ. По вопросам 10-11 балл начисляется за ответ «б». По вопросу 12 балл 

начисляется за ответы «а», «в», «д». По вопросу 13 балл начисляется за ответы 

«б», «г», «е». По вопросу 14 балл начисляется за ответы «б», «г». Затем 

полученные баллы суммируются. 

Интерпретация результатов 
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Благополучными считается результат, составляющий более 6 баллов. «Зона 

риска» - более 12 баллов. 

 

 

Диагностические методики для родителей 

Анкета для родителей 

(Источник: И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, Народное 

образование, 2006.) 

Фамилия (ребенка)___________________ Имя_______________________ 

Возраст____________________________Класс________________________ 

Уважаемые родители! 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкет. В зависимости от 

характера ответа вам следует подчеркнуть Да или Нет. 

1. Бывают ли головные боли (беспричинные, при волнении, после физической 

нагрузки)?                                                 Да. Нет. 

2. Бывает ли слезливость?                                            Да. Нет. 

3. Бывает ли слабость, утомляемость после занятий в школе и дома?  

                                                                                         Да. Нет. 

4. Бывает ли нарушения сна (плохое засыпание, чуткий сон, ночное недержание 

мочи, трудное вставание)?                      Да. Нет. 

5. Отмечается ли при волнении повышенная потливость или появление красных 

пятен?                                                              Да. Нет. 

 

6. Бывают ли головокружения, неустойчивость при перемене положения тела?   

 Да. Нет. 

7. Бывают ли обмороки?                                                Да. Нет.  

8. Бывают ли боли, неприятные ощущения в сердце, сердцебиения, перебои?    

                                                                                            Да. Нет. 

9. Отмечалось ли когда-либо повышение давления?    Да. Нет. 
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10. Бывают ли часто    насморк?                                     Да. Нет. 

                                       Кашель?                                      Да. Нет. 

                                 Потеря голоса?                                 Да. Нет. 

11. Бывают ли боли в животе?                                        Да. Нет. 

12. Бывают ли боли в животе после приема пищи?      Да. Нет.    

13. Бывают ли боли в животе до еды?                            Да. Нет. 

14. Бывает ли тошнота, отрыжка, изжога?                     Да. Нет. 

15. Бывают ли нарушения стула (поносы, запоры)?     Да. Нет. 

16. Была ли дизентирия?                                                  Да. Нет. 

17. Была ли болезнь Боткина (желтуха)?                       Да. Нет. 

18. Бывают ли боли в пояснице?                                    Да. Нет. 

19. Бывают ли когда-нибудь боли при мочеиспускании?  

                                                                                           Да. Нет. 

20. Бывают ли реакции на какую-нибудь пищу, запахи, цветы, пыль, лекарства 

(сыпь, отеки, затруднение дыхания)?           Да. Нет. 

21. Бывает ли реакция на прививки (сыпь, отеки, затруднение дыхания)? 

                                                                                            Да. Нет. 

 

       Подпись заполнявшего анкету_____________________________ 

 

Тест «Как вы относитесь к своему здоровью» 

(Источник: Родительские собрания  в начальной школе. Выпуск 3 / авт.-сост. Н.В. 

Лободина – Волгоград: Учитель, 2007.) 

 Как же вы относитесь к своему здоровью? Узнать это, надеемся, поможет 

наш тест. За каждый ответ «а» вы получите 4 очка, за «б» - 2, за «в» - 0. 

 1. Как известно, нормальный режим питания – это плотный завтрак, обед 

из трех блюд и скромный ужин.  

 А какой режим питания у вас? 

         а) именно такой, к тому же я ем много овощей и фруктов; 

         б) иногда бывает, что я обхожусь без завтрака или обеда; 

         в) я вообще не придерживаюсь никакого режима. 
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 2. Курите ли вы? 

          а) нет; 

          б) да, но лишь одну - две сигареты в день; 

          в) курю по целой пачке в день. 

 3. Употребляете ли вы спиртное? 

          а) нет; 

          б) иногда выпиваю с приятелями или дома; 

          в) пью довольно часто, бывает, что и без повода, среди бела дня. 

 4. Пьете ли вы кофе? 

          а) очень редко; 

          б) пью, но не больше одной – двух чашечек в день; 

          в) не могу обойтись без кофе, пью его очень много. 

   5. Регулярно ли вы делаете зарядку? 

          а) да, для меня это необходимо; 

          б) хотел бы делать, но не всегда удается себя заставить; 

          в) нет, не делаю. 

 6. Вам доставляет удовольствие ваша работа? 

          а) да, и я иду на работу обычно с удовольствием; 

          б) работа меня, в общем-то, устраивает. 

 7. Принимаете ли вы какие-то лекарства? 

          а) нет; 

          б) только при острой необходимости; 

          в) да, принимаю почти каждый день.  

 8. Страдаете ли вы от какого-то хронического заболевания? 

          а) нет; 

          б) затрудняюсь ответить; 

          в) да. 

 9. Используете ли вы хотя бы один выходной для физической работы,         

              туризма, занятий спортом? 

           а) да, а иногда и оба дня; 

         б) да, но только когда есть возможность; 
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          в) нет, мне приходится заниматься домашним хозяйством. 

 10. Как вы предпочитаете проводить свой отпуск? 

           а) активно, занимаясь спортом; 

           б) в приятной, веселой компании. 

 11. Есть ли что-то, что постоянно раздражает вас на работе или    

              дома? 

           а) нет; 

           б) да, но я стараюсь избегать этого; 

           в) да. 

 12. Есть ли у вас чувство юмора? 

           а) мои близкие и друзья говорят, что есть; 

           б) я ценю людей, у которых оно есть, и мне приятно их общество; 

           в) нет. 

         Ключ к тесту: 

 От 30 до 48 очков. У вас есть шансы дожить до ста лет. Вы следите за 

своим здоровьем больше, чем за чем-то другим, у вас хорошее самочувствие.  

  От 15 до 29 очков. У вас не только хорошее здоровье, но часто и хорошее 

настроение. Вы, вероятно, общительны, часто встречаетесь с друзьями. Вы не 

отказываетесь и от удовольствий, которые делают нашу жизнь разнообразней. Но 

подумайте, не будут ли некоторые ваши привычки с годами иметь последствия 

для вашего здоровья? 

 От 0 до 14 очков. Ваше здоровье зависит прежде всего от вас. Но вы 

слишком легкомысленно к нему относитесь. Вероятно, вы уже жалуетесь на свое 

здоровье, или эти жалобы, увы, не заставят себя долго ждать. Не слишком 

надейтесь на лекарства. Откажитесь, пока не поздно, от сигарет и спиртного, 

упорядочите режим питания. 
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Раздел 3. 

1. Учебный план начального образования 

Пояснительная записка 

 к учебному плану   

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 9 

начального общего образования  

 
Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ №9 разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и 

методическими материалами: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 23.12.2002 № 919); 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373; 

- Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010  «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011/2012 учебный год»; 

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа.- М.: Просвещение, 2010. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-
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10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Данный учебный план является нормативным документом школы, на 

основании которого реализуется основная образовательная программа начального 

общего образования. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области  основная общеобразовательная школа №9 города Новокуйбышевск 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области работает в режиме 

5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года на первой ступени 

общего образования составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в I классе предусмотрена ежедневная 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Для ее организации 

в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре, выделяются 2 часа в 

компонент образовательного учреждения. Указанные часы при определении 

соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени (триместров) и каникул. 

Продолжительность урока составляет во 2-4 классах  - 40 минут. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность урока в сентябре-декабре составляет 35 минут, январь-май - 

40  минут. 

Школа занимается в  одну смену.  

Расписание звонков 

 I классы II-IVклассы 

1 урок 08.30 – 09.05 15 минут 08.30 – 09.10 10 минут 

2 урок 09.20 – 09.55 25 минут 09.20 – 10.00 20 минут 
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3 урок 10.20 – 10.55 25 минут 10.20 – 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 – 11.55 20 минут 11.20 – 12.00 15 минут 

5 урок 12.15 – 12.50 15 минут 12.15 – 12.55 10 минут 

 

Учебный план для  I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам.   

ГБОУ ООШ № 9 использует в учебном процессе образовательную систему 

учебников «Школа России». 

При формировании учебного плана школа стремилась удовлетворить 

потребности учащихся  и их родителей, реализуя главный принцип образования – 

приоритет развития личности, дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса, использования перспективных методов и форм 

проведения занятий, технологий обучения, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся.  

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 
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приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), используется:  

- на внеурочную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

При проведении занятий по иностранному языку во II-IV классах, по 

информатике и ИКТ  в  III-IV классах осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости класса 25  человек.  

В первом полугодии IV  класса на изучение окружающего мира отводится 2 

часа в неделю, во втором полугодии – 1 час в неделю. Со второго полугодия  в IV 

классе вводится изучение « Основ основ православной культуры – 1час в неделю.   

Элементы основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) введены в 

содержание учебного (интегрированного) предмета «Окружающий мир».  
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Учебный план  

государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Самарской области 

основной общеобразовательной  школы № 9 города Новокуйбышевска    

городского округа Новокуйбышевск Самарской области  

 

Учебные 

предметы 

 

             Классы 

I II III  IV 

 Обязательная часть Количество часов 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика  4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2/1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
– – – 0/1 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

Динамическая пауза 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 7 12 12 10 

Итого к финансированию 30 35 35 33 
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Внеурочная деятельность 

 

В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) внеурочная деятельность осуществляется 

во второй половине дня и организуется по следующим направлениям развития 

личности:  

духовно-нравственное  

 Модуль воспитательной программы «Я - новокуйбышевец» (1-3 

классы)  - классные руководители: Г.Д.Бесперстова, Г.В.Ивочкина, 

Е.М.Белова, Е.А.Бочкарева, Д.М.Самарцева, О.Г.Жигулина, Е.Н.Ломакина 

 Кружок «Знатоки родного края» (2-3 классы), руководитель – 

учитель начальных классов О.М.Воробьева  

социальное  

 Модуль воспитательной программы «Росток» (1-3 классы) - классные 

руководители: Г.Д.Бесперстова, Г.В.Ивочкина, Е.М.Белова, Е.А.Бочкарева, 

Д.М.Самарцева, О.Г.Жигулина, Е.Н.Ломакина 

 Кружок «Учусь общаться» (2-3 классы), руководитель – учитель 

начальных классов О.М.Воробьева  

 Кружок «Экознайка» (2 классы),  руководитель – учитель начальных 

классов О.Н.Юрасова 

общеинтеллектуальное  

 Модуль воспитательной программы «Первые шаги в науку» (1-3 

классы)  - классные руководители: Г.Д.Бесперстова, Г.В.Ивочкина, 

Е.М.Белова, Е.А.Бочкарева, Д.М.Самарцева, О.Г.Жигулина, Е.Н.Ломакина 

 Кружок «Умники и умницы» (1 классы),  руководитель – учитель 

начальных классов Г.Д.Бесперстова 

общекультурное  

 Модуль воспитательной программы «Школа вежливых наук» (1-3 

классы)  - классные руководители: Г.Д.Бесперстова, Г.В.Ивочкина, 

Е.М.Белова, Е.А.Бочкарева, Д.М.Самарцева, О.Г.Жигулина, Е.Н.Ломакина 

 Кружок «Город мастеров» (1-3 классы), руководители –  учителя 
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начальных классов Г.В.Ивочкина, Е.М.Белова 

 Кружок «Играй-ка» (2-3 классы), руководитель –  учитель начальных 

классов О.Г.Жигулина 

 Кружок  «Барбарики» (2-3 классы), руководитель –  учитель 

начальных классов Д.М.Самарцева 

 спортивно-оздоровительное  

 Модуль воспитательной программы «Первые шаги к здоровью» (1-3 

классы)  - классные руководители: Г.Д.Бесперстова, Г.В.Ивочкина, 

Е.М.Белова, Е.А.Бочкарева, Д.М.Самарцева, О.Г.Жигулина, 

Е.Н.Ломакина 

 Кружок «О спорт, ты мир» (2-3 класс), руководитель –  учитель 

начальных классов Е.А.Бочкарева 

 Кружок «Будь здоров!» (3 класс),  руководитель –  учитель начальных 

классов Е.Н.Ломакина 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких 

как кружки, секции, общественно полезные практики, экскурсии, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, социальное 

проектирование и т. д. 
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Учебный план  внеурочной деятельности 

государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Самарской области 

основной общеобразовательной  школы № 9 города Новокуйбышевска    

городского округа Новокуйбышевск Самарской области  

1 - 3  классы 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

1 «А», «Б»  2 «А», 

«Б»,«В» 

3 «А», «Б» 

Духовно- нравственное  

 Модуль воспитательной программы 

«Я - новокуйбышевец» 
1 1 1 

 Кружок «Знатоки родного края»  1 1 

Социальное  

 Модуль воспитательной программы 

«Росток» 
1 1 1 

 Кружок «Учусь общаться»  1 1 

 Кружок «Экознайка»  1  

Общеинтеллектуальное 
 

 Модуль воспитательной программы 

«Первые шаги в науку» 
1 1 1 

 Кружок «Умники и умницы» 1   

Общекультурное  

 Модуль воспитательной программы 

«Школа вежливых наук» 
1 1 1 

 Кружок «Город мастеров» 1 1 1 

 Кружок «Играй-ка»  1 1 

 Кружок  «Барбарики»  1 1 

Спортивно-оздоровительное  
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 Модуль воспитательной программы 

«Первые шаги к здоровью» 
1 1 1 

 Кружок «О спорт, ты мир»  1 1 

 Кружок «Будь здоров!»   
1 

 

Динамическая пауза 2   

ИТОГО 9 12 12 
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3. Система условий  

реализации основной образовательной программы  

начального общего образования  

в соответствии с требованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта. 

В результате реализации данных требований  в ГБОУ ООШ № 9 должна 

сформироваться комфортная развивающая образовательная среда:  

- обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортная по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в ГБОУ ООШ № 9 для участников 

образовательного процесса созданы условия обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми  обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему  

внеурочной деятельности, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 
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процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- использовании в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации  в соответствии 

с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); 

 - эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Для реализации основной образовательной программы МОУ ООШ № 9 

располагает следующими ресурсами:  

кадровые: 

 педагогический коллектив начальной школы составляют 9 педагогов 

начальных классов, 6 педагогов – предметников: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Дата 

рождения 

Предмет Образование, 

педагоги- 

ческий 

стаж 

Категория 

1 Жигулина  

Ольга 

Геннадьевна 

31.12.1963 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

Средне-

специальное 

30 лет 

Первая  
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культура 

2 Белова  

Елена 

Михайловна 

02.06.1962 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Высшее 

30 лет 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

3 Бесперстова 

Галина 

Дмитриевна  

05.08.1958 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Высшее 

36 года 

Первая 

4 Бочкарева 

Елена 

Алексеевна  

21.11.1968 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Среднее 

специальное 

25 лет 

 

5 Воробьева 

Оксана 

Михайловна 

28.12.1974 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Высшее 

18 лет 

Первая 
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6 Ивочкина 

Галина 

Виталиевна 

04.07.1968 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Высшее 

25 лет 

Первая 

7 Ломакина 

Екатерина 

Николаевна  

28.10.1988 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Высшее 

2 года 

 

8 Самарцева 

Дарья 

Михайловна 

14.09.1982 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Музыка  

Высшее 

11 лет 

 

 

9 Юрасова  

Ольга 

Николаевна 

19.07.1968 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Высшее 

2 года 

Первая 
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10 Болонина 

Анна 

Андреевна  

06.10.1991 Физическая 

культура 

Среднее 

специальное  

нет 

 

11 Воробьев 

Валерий 

Алексеевич 

01.12.1958 Музыка Высшее 

18 лет 

 

12 Коновалова 

Елена 

Анатольевна 

21.05.1969 Физическая 

культура 

Высшее  

27 лет 

 

Первая 

13 Корнилина 

Марина 

Викторовна 

17.06.1965 Изобразительное 

искусство 

Высшее 

27 лет 

Первая 

 

14 Платонова 

Евгения 

Николаевна  

21.08.1990 Английский язык Среднее 

специальное  

3 года 

Вторая 

15 Умарова 

Камшат 

Зулнархаинов

на 

18.04.1986 Английский язык Высшее  

2 года 

 

 

 73% педагогов имеют высшее образование (11 человек); среднее 

специальное  - 27 %  (4 человека); 

 57% учителей имеют I квалификационную категорию, 7% - II 

квалификационную категорию,  7% - соответствуют занимаемой должности; 

 33% (5 человек) имеют педагогический стаж до 5 лет, 20% (3  

человека)  -  от 10 до20 лет, 47% (7 человек) - более 25 лет; 

 11  педагогов (73%) в течение 3 лет прошли курсы повышения 

квалификации в объеме не менее 72 часов; 

 1 педагог имеет звание «Почетный работник общего образования  

Российской Федерации».  

В ГБОУ ООШ №9 разработан план поэтапного повышения квалификации 

всех учителей начальных классов, учителей-предметников, работающих на 

ступени начального общего образования и  руководителей предметных МО по 

вопросам ФГОС НОО. 

психолого-педагогические:  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО в ГБОУ ООШ №9 

обеспечивают: 
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- преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования. 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников (родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса заключается в создании системы 

сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

В образовательном процессе  используется дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

 Предусмотрена  вариативность форм психолого-педагогического 

сопровождения  участников образовательного процесса, включающая  

профилактическую, диагностическую консультационную, коррекционную работу, 

а также просвещение родителей (законных представителей), внешнюю экспертизу 

с привлечением специалистов Ресурсного центра, социальной гостиницы 

«Доверие», ТЦСПСиД. 

финансовые: 

 Разработаны локальные  акты, устанавливающие стимулирование 

труда в ОУ педагогических и руководящих работников школы, реализующих 

ФГОС НОО. 

материально-технические: 

• 23 учебных кабинета; 

• компьютерный класс, оснащенный  компьютерами, объединенными в 

локальную сеть;  

• столовая на 150 мест;  

• медицинский кабинет, процедурный кабинет; 

• актовый зал на 100 мест;  

• библиотека;  
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• лаборатории физики, химии; 

• мастерские. 

 В школе соблюдаются  санитарно-гигиенические нормы (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

образовательного процесса). 

учебно-методическое обеспечение: 

 проведена  диагностика готовности ОУ к введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Организован  доступ педагогических работников ОУ к постоянно-

действующим консультационным  центрам (в том числе в дистанционном 

режиме), по вопросам введения ФГОС НОО. 

 обеспечен доступ ОУ  к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных 

информационное  обеспечение: 

 Освещение на школьном сайте  процессов подготовки к введению и 

перехода ОУ на ФГОС НОО. 

Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО. 

Обеспечен доступ к сети Интернет для всех участников образовательного 

процесса 

 Обеспечено получение информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.)  

В тоже время необходимо отметить, что  условия, созданные в ГБОУ ООШ 

№ 9 для реализации ФГОС НОО, являются недостаточными, поэтому  разработан 

сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий.                                             
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Дорожная карта 

введения федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (ФГОС НОО)  

в ГБОУ ООШ №9 г. Новокуйбышевска 

на 2013 год 

  

Наименование 
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Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО 

Подготовка приказа «О 

создании рабочей 

группы по обеспечению 

перехода ОУ на ФГОС 

НОО». 

 

+ 

                     Создание и определение 

функционала рабочей 

группы. 

Директор 

Подготовка приказа «О 

внесении изменений и 

дополнений в основную 

образовательную 

программу на 2013-2014 

учебный год». 

 

+ 

                     Создание  рабочей группы  

по внесению изменений и  

дополнений в ООП НОО.  

Директор  

Подготовка приказа «Об 

утверждении годового 

календарного учебного 

графика на 2013-2014 

учебный год». 

 

 

+ 

               

 

 

 

 

+ 

      Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП НОО 

ресурсного обеспечения 

ОУ. 

Директор  

Утверждение учебного 

плана на 2013-2014 

учебный год  

 

  

 

+ 

  +

+ 

 

 

 

 

+ 

                Система мероприятий, 

обеспечивающих работу 

по формированию 

учебного плана 

Директор 

http://www.svetschool2.srtv.rusobr.ru/sub/page17.htm
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Наименование 
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Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

Утверждение рабочих 

программ по предметам 

и программ внеурочной 

деятельности на 2013-

2014 учебный год 

 

 +       

 

 

 

 

 

+ 

 

                Система мероприятий, 

обеспечивающих работу 

по 

формированию программы 

внеурочной деятельности 

 

Директор  

Подготовка приказа «Об 

утверждении программы 

ОУ по повышению 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников». 

 +                       Система мероприятий, 

обеспечивающих работу 

по повышению уровня 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

Директор  

Подготовка приказа «О 

проведении 

внутришкольного 

контроля по реализации 

ФГОС НОО». 

 +               +        Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внутришкольный контроль 

по реализации ФГОС 

НОО. 

Директор  

Определение 

необходимого 

ресурсного обеспечения 

в ходе изменений 

условий 

образовательной 

деятельности. 

 +              +         Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП НОО 

ресурсного обеспечения 

ОУ. 

Администрация  

Определение 

необходимых изменений 

 +      +  +  +  +  +  +       Создание механизмов 

контроля 

Администрация  
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Наименование 

мероприятия 
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Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

в способах и 

организационных 

механизмах контроля 

образовательного 

процесса и оценки его 

результатов. 

образовательного процесса 

и оценки его результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО. 

Разработка плана-

графика мероприятий по 

обеспечению введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования в 

ОУ. 

 +                       Система мероприятий, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО в ОУ. 

Администрация  

Подготовка 

предложений по 

внесению изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ОУ: 

- должностные 

инструкции 

педагогических 

работников; 

- положения об 

организации и 

координации 

взаимодействия органов 

 + 

 

 

                      Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующих 

деятельность ОУ 

Администрация  
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Ожидаемые 

результаты 
Ответственные 

управления 

образованием и 

образовательных 

учреждений по 

вопросам введения 

ФГОС НОО; 

- иные документы. 

                                                                     2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО 

 

Обеспечение поэтапного 

повышения 

квалификации всех 

учителей начальных 

классов и членов 

администрации ОУ по 

вопросам ФГОС НОО. 

     + +   + + +  +  +        Подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС НОО. 

Администрация  

Обеспечение участия в 

научно-практических 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

   +  +  +        +  +       Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

введения ФГОС НОО. 

Администрация  

Обеспечение участия 

педагогов и 

руководителей ОУ в 

мероприятиях 

регионального уровня 

по сопровождению 

введения ФГОС НОО. 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + Создание единого 

образовательного 

пространства реализации 

ООП НОО. 

Администрация  

 

 

 

 

3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО                             
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Внесение изменений в 

нормативные правовые 

акты, определяющие 

(устанавливающие): 

 стимулирование труда 

в ОУ педагогических и 

руководящих 

работников 

общеобразовательного 

учреждения, 

реализующих ФГОС 

НОО 

  

 +                       Внесение изменений в 

Положение о 

стимулировании 

педагогических 

работников ОУ 

Администрация  

4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО 

Обеспечение 

оснащённости ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и 

оборудованию учебных 

помещений. 

 +  + +  +  +  +  +  +  +  +  +  + Оснащённость ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Администрация  
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Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП НОО 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения. 

 + +   +  +  +  +  +  +  +  +  +  + Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП 

НОО с требованиями 

ФГОС НОО. 

Администрация  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

НОО. 

     +  +  +  +  +  +  +  +     Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного плана 

ООП НОО. 

Администрация  

Обеспечение доступа 

ОУ  к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных. 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

при реализации ООП НОО. 

Администрация  
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Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет. 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + Ограничение доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 

обучения и воспитания. 

Администрация  

5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО 

Проведение диагностики 

готовности ОУ к 

введению федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования. 

 +  +    +          +       Определение уровня 

готовности ОУ к введению 

ФГОС НОО на основании 

заполнения карты 

самооценки. 

Администрация  

Организация доступа 

педагогических 

работников ОУ к 

постоянно-

действующим 

консультационным 

пунктам, семинарам, 

тьюторским центрам (в 

том числе в 

дистанционном 

режиме), по вопросам 

введения ФГОС НОО. 

 +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + Оказание 

консультационной 

поддержки участникам 

образовательного 

процесса по вопросам 

введения ФГОС НОО. 

Администрация  
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Организация 

взаимодействия ОУ с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающего 

организацию 

внеурочной 

деятельности и учет 

внеучебных достижений 

обучающихся. 

     +  +  +        +  +  +  + Вариативность 

внеучебной 

деятельности, создание 

оптимальной модели 

учета внеучебных 

достижений 

обучающихся. 

Администрация  

Организация участия 

ОУ в муниципальной 

системе мониторинга 

результатов освоения 

ООП НОО. 

         +        +      + Получение объективной 

информации о ходе и 

результатах освоения ООП 

НОО. 

Администрация  

Освещение в средствах 

массовой информации 

процессов подготовки к 

введению и перехода 

ОУ на ФГОС НОО. 

 +    +  +        +  +      + Широкое информирование 

общественности по 

вопросам перехода на 

ФГОС НОО. 

Администрация  

Обеспечение публичной 

отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения 

ФГОС НОО. 

         +        +       Размещение на школьном 

сайте информации о 

введении ФГОС НОО. 

Включение в публичный 

доклад раздела, 

отражающего ход 

введения ФГОС НОО. 

Администрация  

Освещение хода и 

результатов введения 

ФГОС НОО в сети 

Интернет (школьный 

сайт), средствах 

массовой информации. 

     +    +          +     Информирование 

общественности (в том 

числе педагогической) о 

ходе и результатах 

введения ФГОС НОО в 

ОУ. 

Администрация  
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