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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

    

Основная образовательная программа начального общего образования (в дальнейшем 

– ООП НОО) МБОУ «Средняя общеобразовательная  школа № 40 имени Катасонова 

С.А.» г. Кемерово разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре и содержанию основной образовательной программы (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373), 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования.   

Основная образовательная программа начального общего образования разработана  с 

привлечением Управляющего совета, обеспечивающий государственно-общественный 

характер управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) создана с учетом особенностей и традиций школы, предоставляют широкие 

возможности учащимся в раскрытии их интеллектуальных и творческих способностей.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», а именно: 

 - признание приоритетности образования;  

- обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережно го отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования;  

- единство образовательного пространства на территории РФ, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в условиях многонационального 

государства;  

- светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

При разработке Программы учтены  характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,6 до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне 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. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
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– формировать общую культуру, духовно-нравственное,  

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развивать творческие 

способности, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечить  планируемые результаты по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– развивать  личность в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 

– достигнуть планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечить доступность получения качественного начального общего образования; 

– выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– привлекать к участию обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использовать в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставлять обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включать  обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет четыре года.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– 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; 

– ориентацию на результаты образования как системоробразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений 

в достижении целей личностного, социального познавательного развития учащихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для  определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; 
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– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и  

среднего общего   образования; 

– разнообразие организационных форм и учѐт индивидуальных особенностей каждого 

учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

При  получении  начального общего образования осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Обобщающий результат освоения учащимися ООП НОО представлен в личностных 

характеристиках выпускника. 

 Портрет выпускника начальной школы  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

  владеющий основными умениями учиться, способный к организации 

 собственной деятельности;  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и 

обществом;  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

 обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение;  выполняющий правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни 

  

Срок получения начального общего образования составляет четыре года.  

Состав участников образовательных отношений, реализующих ООП НОО: 

педагогический коллектив начальной школы (15 учителей начальных классов и 3 учителя 

– предметника), педагог – психолог, школьный врач, учащиеся и родители (законные 

представители). 

ООП НОО реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 Внеурочная деятельность позволяет решить  целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других.  
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   Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

используется  оптимизационная модель организации.  

   В ее реализации принимают участие все педагогические работники  организации, 

осуществляющая образовательную деятельность: учителя,   социальный педагог, педагог-

психолог и другие. Координирующую роль выполняет  классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность  учащихся. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– 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 раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации   основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация знакомит  учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 
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– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы,  закрепляются в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

1.2. 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 ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:  

личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества, новое экономическое мышление; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности; социальная адаптация 

школьников к меняющемуся миру региональной экономики;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности);  

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области, формирование системы ценностей и 

способностей к развитию хозяйственной предпринимательской деятельности.  

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

рабочей  программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_1_poyasn_zap_2013.pdf#page=1
http://www.school2100.ru/uroki/general/OOP_nach_1_poyasn_zap_2013.pdf#page=1
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теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

 Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися 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 различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой рабочей программе   

описываются  основные ожидаемые результаты  (предметные, метапредметные, 

личностные) изучения данной программы.  

Планируемые результаты (личностные, метапредметные) - 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 определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты  рабочей программы ориентируют в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

 При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе  основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального 

общего образования. 

1.2.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
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Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10.  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16.  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.(изменения Приказ  Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1643)  

 

Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

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 ее 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; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и  

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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 учетом 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. 
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Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с 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 информационно-

коммуникационных технологий (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 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее 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 при 

получении основного и среднего общего образования. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы 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, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
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– 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– 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 сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– 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. 

 

Предметные  результаты  освоения ООП НОО  

(Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 внесены изменения) 

 

Планируемые предметные результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

Русский язык 

  Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания   

учебного предмета «Русский язык» отражают: 

http://base.garant.ru/71320598/d83dadc1d9eb82a4be83885f2efeee52/#block_11
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 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2)   понимание учащимися, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение  первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

 В процессе изучения 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 и родного 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 партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Литературное чтение 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания   

учебного предмета «Литературное чтение » отражают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Планируемые предметные результаты и содержание образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального 

общего образования 

Родной язык 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания   

учебного предмета «Родной язык» отражают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания   

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» отражают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
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Планируемые предметные результаты и содержание образовательной области 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования 

 

Иностранный язык  

Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания   

учебного предмета «Иностранный язык  » отражают: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Планируемые предметные результаты и содержание образовательной области 

«Математика и информатика» на уровне начального общего образования 

 

Математика и информатика 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания   

учебного предмета «Математика и информатика» отражают: 

 1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание 

и естествознание (окружающий мир)» на уровне начального общего образования 
 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 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. 

 

Планируемые предметные результаты и содержание образовательной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального 

общего образования 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания   

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» отражают: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания   

учебного предмета « Изобразительное искусство» отражают:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
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базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

Музыка 

 Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания   учебного 

предмета « Музыка» отражают:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» на 

уровне начального общего образования 

Технология 

 Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания   учебного 

предмета « Технология» отражают:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

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. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования 
 

Физическая культура 

 Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания   учебного 

предмета « Физическая культура» отражают:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

 

1.3. Система  оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет  собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

    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 (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами) и внутренней (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией) оценки как механизма обеспечения 

качества образования, построенного на одной и той же критериальной основе; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных (анонимных) 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; 
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 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.   

     Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

учащимся не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

но и способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательных отношений на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью.. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на  уровне  начального общего образования выступают 

планируемые результаты  для каждой программы, предмета, курса.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 
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метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке  две составляющие: 

 -результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 -результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся   осуществляется в ходе   мониторинговых исследований. 

  

Особенности оценки личностных, метапредметных и  

предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

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; 
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 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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. 

         Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации.  

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, Центра диагностики и консультирования 

г. Кемерово, МБОУ ДПО «НМЦ», результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

 В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

 Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может   решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие 

результаты усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и 

требующих для своего выполнения активизации различных сторон учебной деятельности 

– от навыков организации своего процесса учения до отражения уровня освоения 

формальной системы знаний. 

  Личностные результаты выпускников на уровне 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 представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий действий, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 

ориентировочными действиями, метапредметныедействия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения учащимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий,  успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
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В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в др. отношении объекта, действия, 

события и 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Внутришкольная система оценки метапредметных результатов 

 

Класс Итоговая аттестация (год) 

1 Итоговая комплексная контрольная работа на основе текста. 

Презентация портфеля достижений учащегося 2 

3 

4 

   

 Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 

отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную 

диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и 

это действие выступает    как результат   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

Формы представления образовательных результатов: 

 таблицы требований по предметам; 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся ; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио (учебные и внеучебные достижения  младших школьников);   
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 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

         Модель контроля и оценивания индивидуальных успехов школьников на разных 

этапах образовательного процесса выстраивается на основе технологии оценивания 

достижений учащихся, одобренная Российской академией образования. Основными 

составляющими  технологии оценивания достижений учащихся являются: развитие у 

учащихся умений самоконтроля и самооценки; фиксация результатов контроля в 

предметных таблицах требований  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 

областях.  

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за еѐ пределами.   

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы.  

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированых работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть:  

- по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т.п.;  

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 - по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 - по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
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собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 36 - по физкультуре 

— видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательной деятельности.  

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 

уровней достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. Анализ, 

интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. Оценка как отдельных 

составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на критериальной основе, 

поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в 

которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений   полностью 

должны соответствовать рекомендуемым.  Оценка содержимого «портфолио» 

осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной 

оценки с использованием  информационной среды  школы. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

 2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 

      Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по 

А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа, (по 

методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией (по Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

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. 



 

 

28 

 

 
Оценка предметных результатов 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 
 

Виды и формы контрольно-оценочных действий  

Содержательный контроль и оценка предметных достижений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№ Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

диагностика  

(входная 

контрольная 

работа) 

. 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале ( 

классном журнале) и 

автоматически в 

электронном дневнике 

учащегося по 

пятибалльной системе 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. Результаты 

являются основой 

(точка отсчѐта) для 

оценки динамики 

образовательных 

достижений 

2 Текущая оценка  В течение Процедура оценки Фиксируется учителем в 
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(формирующая 

диагностическая) 

Устные и 

письменные 

опросы, 

практические 

работы, 

творческие 

работы, 

индивидуальные 

и групповые 

формы, само- и 

взаимооценка, 

рефлексия и др. 

учебного года  индивидуального 

продвижения в 

освоении программы 

уч. предмета: 

поддерживающая и 

направляющая усилия 

уч-ся; способствующая 

выявлению и 

осознанию учителем и 

учащимся 

существующих 

проблем в обучении 

электронном журнале ( 

классном журнале) и 

автоматически в 

электронном дневнике 

учащегося по 

пятибалльной системе 

оценивания (2-е классы 

со 2-ой четверти по 4 

класс) 

Результаты 

являются основой 

для индивидуализации 

учебной деятельности. 

3 Тематическая 

оценка 

(самостоятельная 

работа, 

практическая 

работа, тесты и 

др.) 

Проводится на 

этапе изучения 

и    выходе из 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средс

тв в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

учебных задач 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания или 

самопроверка (учащийся 

сам оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы) 

Результаты тематической 

оценки являются  

основанием для 

коррекции учебной 

деятельности и еѐ 

индивидуализации 

4 Контрольная или 

проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи  

Проверяется уровень 

освоения 

обучающимися 

предметных умений. 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания   и 

заносит результаты в 

карту требований  по 

предмету по каждому 

обучающемуся  (уровень 

достижения предметных 

умений) 

5 Защита 

группового или 

индивидуального 

учебно- 

исследовательског

о проекта 

II полугодие 

текущего года. 

Во 2 и 4 

классах 

Направлена на 

выявление уровня 

освоения 

универсальных 

учебных действий 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 
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5 Комплексная 

контрольная 

работа 

Апрель- май Направлена на 

выявление уровня 

освоения 

универсальных 

учебных действий и 

предметных 

результатов 

Оценка по специальным 

критериям с выявлением 

уровня сформированности 

УУД, определяется 

процент успешного 

выполнения. 

6  Промежуточная 

аттестация 

(письменная 

проверка,устная 

проверка,  

комбинированная 

проверка) 

 

не ранее 20 

апреля и не 

позднее 20 мая 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения.  

Фиксируется учителем в 

электронном журнале 

(классном журнале)  и 

автоматически в 

электронном дневнике 

учащегося. Составляется 

ведомость и заносятся  

результаты (выводы об 

уровне сформированности 

отдельных предметных 

умений) в карту 

требований. 

 

 Итоговая отметка (среднеарифметическое между отметками за четыре четверти и за 

промежуточную аттестацию), фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов,  на уровне «удовлетворительно» и выше, является основанием для перевода в 

следующий класс . 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными 

нормативнымиактами. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе   планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений (портфолио), по всем учебным предметам и 
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отметок  по итогам промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного 

плана (обязательная часть)  и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по основным предметам учебного 

плана,  а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

рабочей программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговой комплексной работы (УУД)  свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% -70%  заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

рабочей программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговой комплексной работы 

(УУД)  свидетельствуют о правильном выполнении не менее 70- 100% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам рабочей 

программы, а результаты выполнения итоговой комплексной работы  свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 
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– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями 

Оценка результатов деятельности образовательной организации на уровне 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ выполнения трѐх (четырѐх) 

итоговых работ: по русскому языку, математике, окружающему миру и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

          

  
2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении  начального общего образования.  

(внесены изменения на основании Приказа Минобрнауки России  

от 29 декабря 2014 г. N 1643 ) 

 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

http://base.garant.ru/70864704/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10220
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Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– 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; 

 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 партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
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 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– 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 ее 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, 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. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются  требованиями ФГОС и  

общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Выпускник 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. 

  

Характеристика универсальных учебных действий  

при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

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 

образовательной организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (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 путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, 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 обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– 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 ее 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 уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

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 следующие блоки: 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные 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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
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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 ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  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 учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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); 
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• 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 учѐт позиции других людей, партнѐров 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 партнѐра — 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.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 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 обучающегося.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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 путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). 

При изучении русского языка формируются универсальные учебные действия: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

В начальной школе  предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по 

другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 

детском обществе. 

 Предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее 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; 
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 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 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. 

 Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

 Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего 

формирование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов.  

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 

основе прочитанных. 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

 Предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 

для младшего школьника. 

Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
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– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

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). 

При изучении иностранного языка формируются следующие универсальные учебные 

действия: 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудио-диском и т. д.). 

 Предмет «Математика» в начальной школе выступает как основа развития 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, формирование элементов 

системного мышления, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего 

и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие 

с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, 

зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с 

содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком: развивается умение читать математический текст, формируются 

речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, 

выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 
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этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

 При изучении математики формируются следующие универсальные учебные 

действия:  

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира,  

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи;  

 умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

 В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический. Логико-

алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие 

универсальных логических действий (познавательные УУД).  

 Основная цель уроков логико-алгоритмического  научить детей применять 

прикомпонента информатики в начальной школе  выполнении заданий приѐмы и методы 

из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их 

признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде 

схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики 

рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как 

планов действий, приводящих к заданной цели, включающее  способы описания 

алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, 

описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит 

вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и 

их выполнение.  

 Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – 

любой аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргументировать свои 

ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

 Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

достижение метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики 

на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повседневной жизни, а 

также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-

проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные 

учебные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 

планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с 

замыслом.  

   Предмет «Основы религиозных культур и светской этики: направлен на:  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 



 

 

43 

 

народов; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; воспитание 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

  

Предмет «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. 

 «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами естественных и 

социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов.  

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает: 

-  формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование 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; умения 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 данного предмета способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
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 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование 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. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  

 умения использовать разные методы познания,  

 соблюдать правила поведения в природе и обществе,  

 способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность 

первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

 Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 
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 умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников; 

  умение замещать  и моделировать явления и объекты природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности; 

   умение применять логические операции сравнения, установливать тождества и 

различия, аналогии, причинно-следственные связи и отношения; 

   целеполагании как формированию замысла, планировании и организации действий 

в соответствии с целью; 

  умении  контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов 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 обучающихся. 

Предмет «Музыка» обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их 

музыкальной, художественной творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. Содержание программы обеспечивает возможность 

разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и 

размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально – хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе 

электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, своего региона, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
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музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся 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 в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 Предмет «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. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
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 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

  взаимодействовать, ориентироваться на партнера, сотрудничествовать   (в командных 

видах спорта —  умение планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата),  

  доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

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

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, 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; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

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 обучающегося 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, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
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– 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 первая ступень 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. 

Предмет «Риторика» направлен на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Его предметные цели непосредственно относятся к 

формированию метапредметных результатов. Большая часть времени выделяется на 

формирование коммуникативно-риторических умений и навыков, значительное место 

занимают так называемые инструментальные знания – о способах деятельности 

(инструкции, конкретные рекомендации и т.д., например, «Как слушать собеседника», 

«Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также 

подчинены прагматической установке курса. Главное внимание уделяется формированию 

коммуникативных, риторических умений двух типов: первые связаны с умением 

анализировать и оценивать общение (например, степень его эффективности, корректность 

поведения, уровень владения языком), вторые – с умением общаться – в пределах, 

обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение ориентироваться в 

ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своѐ коммуникативное 

намерение; определять свои неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» 

способствует достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 46 способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных результатов 

(выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде). 

 

№ Название 

предмета 
Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 
1 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 
регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 
усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребѐнка в 

грамматической и синтаксической 
структуре родного языка 

Знаково-символические действия 

моделирования 
Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путѐм 
составления схемы, преобразования 

модели (видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ, замещение (например, 
звука буквой). 

Логические   действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно-следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и письменной 
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форме, поиск, сравнивание, классификация 
таких языковых единиц  как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения. 

Письмо и проверка написанного. 
2 Литературное 

чтение 
Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации 
Смыслообразование; 
самоопределение и самопознание 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое оценивание 
  

Прослеживание судьбы героя и 
ориентация в системе личностных 

смыслов; сравнение образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством 
эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и 
переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям 

еѐ граждан; выявление морального 
содержания и нравственного значения 

действий персонажей 
умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 
- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 
- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 
последовательность событий и действий 

героев произведения;  
- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 
информации.  

 

  Регулятивные и познавательные  Определение логической причинно-
следственной последовательности 

событий и действий героев произведения; 
Составление плана с выделением 
существенной и дополнительной 

информации 
Коммуникативные  
умения: 
- умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 
персонажей 
- умение понимать контекстную 

речь с учѐтом целей 
коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на 
основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей. 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 
- воссоздание картины событий и 
поступков персонажей; 
- формулирование высказываний, речь с 

учѐтом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства.  

 

3 Математика Познавательные действия: 
логические и алгоритмические 

Овладение различными математическими 
способами решения разнотипных задач; 
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знаково-символические действия: 
замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, моделирование. 
Формирование элементов 

системного мышления и 

приобретение основ 

информационной грамотности; 
формирование общего приѐма 

решения задач как универсального 

учебного действия; 

освоение предметных знаний: понятиями, 
определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 
знаний в повседневных ситуациях; работа 

с таблицами и диаграммами, извлечение 

из них необходимой информации; 

выполнение действий с числами. 
Измерение длин, площадей. 

4 Иностранный 

язык 
Коммуникативные действия:  
-речевое развитие учащегося на 

основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса  
-развитие письменной речи; 
-формирование ориентации на 
партнѐра, его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 
уважение интересов партнѐра; 

умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своѐ 
мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Говорение, аудирование, чтение. Участие 

в диалоге, составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи  
собеседника. 
Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 
Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 
преимущественно в еѐ общекультурном 

компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном 

диалоге.  
Смысловое чтение; прогнозирование 
развития   сюжета; составление вопросов 

с опорой на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

5. Окружающий 

мир 
Личностные универсальные 

действия-формирование 

когнитивного, эмоционально цен-
ностного и деятель-ностного 

компонентов гражданской 

российской идентичности. 
Принятие правил здорового образа 

жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в 

интересах укрепления 
физического, психического и 

психологического здоровья; 
общепознавательные УУД. 
Логические действия: сравнение, 

подведение 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. 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей 
столицы и родного края, определение  на 

карте Российской Федерации, Москвы — 

столицы России, своего региона и его 
столицы; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 
определение исторического времени, 

различение прошлого, настоящего, 
будущего, ориентация в основных 

исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за 
славу и достижения своего народа и 

России.  
Освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 
поведения; норм и правил 

взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и 
сообществами; 
-исследовательская и проектная 

деятельность; 
-поиск и работа с информацией в том 
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числе и с использованием средств ИКТ 
6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации  учащихся, 
создающие основу для 

формирования пози-тивной 

самооценки, самоуважения, жиз-

ненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении; 
формирование российской 

гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 

национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и 

традициям. 
Коммуникативные универсальные 
учебные действия на основе 

развития эмпатии; умения 

выявлять выраженные в музыке 
настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 
коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 

7 Изобразительное 

искусство 
Личностные, познавательные, 
регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной 
деятельности. 
Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 
произведений. 
Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 
Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности  
учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного 

мира 
Регулятивные действия: 

целеполагание как формирование 

замысла, планирование и 
организация действий в 

соответствии с целью, умение 

контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 
внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 
замыслу. 
Личностные действия: 

формирование граж-данской 
идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитивной 

само-оценки и самоуважения  
учащихся. 

8 Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 
Моделирование, знаково- 

символическая деятельность  
Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , 

карты модели) моделирование и 
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отображение объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей) 
Регулятивное планирование, 
рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

Планомерно-поэтапная отработка 
предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного 

изделия 

 
Коммуникативная компетентность, 

развитие планирующей и 

регулирующей функции речи 
формирование первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности  

учащихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 
проектная деятельность, обработка 
материалов. 

 

Регулятивные действия, включая 

целеполагание; планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

Проектные работы, 
составление плана действий и 

применение его для решения задач; 

предвосхищение будущего результата 
Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 
Предметно-преобразующая, символико-

моделирующая деятельность с 

различными материалами 
9 Физическая 

культура 
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.  

Освоение способов двигательной 
деятельности. 
Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 
измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом.  

  Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 
действия. 
Планирование общей цели и пути 

еѐ достижения; распределение 

функций и ролей в совместной 
деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного 
контроля; оценка собственного 

поведения и поведения партнѐра и 

внесение  необходимых 
коррективов 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, 

измерение показателей физического 
развития, занятие спортом. 



 

 

54 

 

Коммуникативные действия    
взаимодействие, ориентация на 

партнѐра, сотрудничество и коопе-

рация  (в командных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 
подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 
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Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  

универсальных учебных действий обучающихся 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1.Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила (в 

том числе правила общения 

со взрослыми и 

сверстниками  в 

официальной обстановке 

школы) 

2. Проявлять пиетет к 

культовым сооружениям и 

уважение к чувствам 

верующих людей. 

3. Соблюдать правила 

личной безопасности и 

безопасности окружающих, 

понимать необходимость 

здорового образа жизни. 

4. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных  социальных 

группах ( школьный 

коллектив,семья,общество) 

5. Научится проявлять 

познавательную инициативу 

в оказании помощи 

соученика ( героям учебника 

или своему соседу по парте) 

1.Понимать, что нужно и 

можно самостоятельно 

выполнять работу над 

ошибками;. 

2. Выполнять работу над 

ошибками с помощью 

взрослого. 

3. Научится понимать, что 

можно по-разному 

отвечать на вопрос и 

пытаться апеллировать к 

тексту для подтверждения 

того ответа, с которым он 

соглашается. 

 

1. Ориентироваться в учебной 

книге: читать язык условных 

обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на 

странице и развороте, находить 

нужную дидактическую 

иллюстрацию 

2. Получит первоначальные 

навыки инструментального 

освоения алфавита: 

представлять на уровне прикид-

ки, какие знаки и группы знаков 

находятся в его начале, конце, 

середине;  

3.Научится работать с двумя 

источниками информации 

(учебной книгой и рабочей 

тетрадью, учебной книгой и 

хрестоматией): сопоставлять 

условные обозначения учебника 

и рабочей тетради, учебника и 

хрестоматии; находить нужный 

раздел рабочей тетради и 

хрестоматии. 

 

1. Работать с соседом по 

парте, договариваться о 

распределении работы 

между собой и соседом, 

выполнять свою часть 

работы, пробовать проверять 

часть работы, выполненную 

соседом 

2. Выполнять работу по 

цепочке; 

3. Видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, 

двух позиций и понимать 

необходимость 

присоединиться к одной из 

них. 

4. Осуществлять 

взаимопроверку выполнен-

ной работы. 
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6.  Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

7. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«окружающий мир», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «дружба», «любовь», 

«история », «чувства людей» 

8. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

9.Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

2 класс 1.Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила (в 

том числе правила общения 

со взрослыми и 

сверстниками  в 

официальной обстановке 

школы) 

2. Проявлять пиетет к 

культовым сооружениям и 

уважение к чувствам 

верующих людей. 

3. Соблюдать правила 

1. Научится: понимать, что 

можно апеллировать к 

правилу для 

подтверждения своего 

ответа или того решения, с 

которым он соглашается; 

2. Научится подтверждать 

строчками из текста 

прозвучавшую точку 

зрения и приблизится к 

пониманию того, что 

разные точки зрения 

имеют разные основания.  

3. Проверять выполненную 

1. Инструментально освоит 

алфавит для свободной 

ориентации в корпусе учебных 

словарей – быстрого поиска 

нужной группы слов или 

словарной статьи;  

2. Научится ориентироваться 

в учебной книге: читать язык 

условных обозначений, 

находить нужный текст 

упражнения, правило или 

таблицу, находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и 

1.Должем уметь; в рамках 

инициативного 

сотрудничества – работать с 

соседом по парте –  

распределять работу между 

собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, 

осуществлять 

взаимопроверку 

выполненной работы;  

2. Выполнять работу по 

цепочке;  

3.  В рамках коммуникации 

как взаимодействия – видеть 
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личной безопасности и 

безопасности окружающих, 

понимать необходимость 

здорового образа жизни. 

4. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных  социальных 

группах (школьный 

коллектив,семья,общество) 

5. Научится проявлять 

познавательную инициативу 

в оказании помощи 

соученика ( героям учебника 

или своему соседу по парте) 

6.  Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

7. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«окружающий мир», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «дружба», «любовь», 

«история », «чувства людей» 

8. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

9.Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

работу, используя правила 

и словари. 

4.Самостоятельно 

выполнять работу над 

ошибками. 

развороте;  

3. Работать с несколькими 

источниками информации 

(двумя частями учебной книги и 

рабочей тетрадью, 

«Хрестоматией»; учебной 

книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к 

тексту). 

 

разницу между двумя 

заявленными точками 

зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоеди-

няться к одной из них; 

3. Использовать правила, 

таблицы, модели для 

подтверждения своей 

позиции или высказанных 

героями точек зрения. 
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3 класс 1.Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила (в 

том числе правила общения 

со взрослыми и 

сверстниками  в 

официальной обстановке 

школы) 

2. Проявлять пиетет к 

культовым сооружениям и 

уважение к чувствам 

верующих людей. 

3. Соблюдать правила 

личной безопасности и 

безопасности окружающих, 

понимать необходимость 

здорового образа жизни. 

4. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных  социальных 

группах (школьный 

коллектив, семья, общество) 

5. Научится проявлять 

познавательную инициативу 

в оказании помощи 

соученика (героям учебника 

или своему соседу по парте)  

6.  Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

1.Осуществлять 

самоконтроль и контроль 

некоторых этапов 

выполнения работы и 

полученного результата. 

1. Свободно ориентироваться 

в корпусе учебных словарей, 

быстро находить нужную 

словарную статью; 

2. Свободно ориентироваться 

в учебной книге: уметь читать 

язык условных обозначений; 

находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить 

в специально выделенных 

разделах нужную информацию;  

3. Работать с текстом (на 

уроках развития речи): выделять 

в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание); разные 

жизненные позиции (точки 

зрения, установки, 

умонастроения). 

4. Научится выделять 

информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект;  

5. Работать с несколькими 

источниками информации 

(двумя частями учебной книги (в 

одной из которых есть система 

словарей), «Рабочей тетрадью», 

«Хрестоматией» и 

1.Работать с соседом по 

парте, в малой группе, в 

большой группе — 

распределять между собой 

работу и роли, выполнять 

свою часть работы и 

встраивать ее в общее 

рабочее поле; 

2.Понимать основание 

разницы между двумя 

заявленными точками 

зрения, двумя позициями и 

мотивированно 

присоединяться к одной из 

них или отстаивать 

собственную точку зрения;  

3.Находить в учебнике под-

тверждение своей позиции 

или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, 

используя для этой цели в 

качестве аргументов 

словарные статьи, правила, 

таблицы, модели. 
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общечеловеческих норм. 

7. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«окружающий мир», 

«семья», «мир»,«настоящий 

друг», «дружба», «любовь», 

«история», «чувства людей» 

8. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

9.Уважение к своему народу, 

к своей родине.   

 

 

дополнительными источниками 

информации (другими 

учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями к 

текстам. 

6. Владеть алгоритмом 

составления сборников: 

монографических (одного 

конкретного писателя), 

жанровых (сказок о животных, 

волшебных сказок), 

тематических (стихи «Времена 

года», «О братьях наших 

меньших» и т.д.).  

4 класс 1.Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установленные 

договоренности и правила (в 

том числе правила общения 

со взрослыми и 

сверстниками  в 

официальной обстановке 

школы) 

2. Проявлять пиетет к 

культовым сооружениям и 

уважение к чувствам 

верующих людей. 

3. Соблюдать правила 

личной безопасности и 

безопасности окружающих, 

1.Осуществлять 

самоконтроль и контроль 

за ходом выполнения 

работы и полученным 

результатом. 

 

1. Свободно работать с 

учебным текстом: выделять 

информацию, заданную 

аспектом, менять аспект 

рассмотрения в зависимости от 

учебной задачи; 

2. Свободно ориентироваться 

в текущей учебной книге и в 

других книгах комплекта, в 

корпусе учебных словарей, в 

периодических изданиях, в 

фонде школьной библиотеки: 

находить нужную информацию 

и использовать ее в разных 

учебных целях; 

3. Свободно работать с 

1. Освоит разные формы 

учебной кооперации (работа 

вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные 

социальные роли (ведущего 

и исполнителя);  

2.Научится понимать 

основание для разных 

заявленных точек зрения, 

позиций и мотивированно и 

корректно присоединяться к 

одной из них или 

аргументировано 

высказывать собственную 

точку зрения; корректно 

критиковать альтернативную 
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понимать необходимость 

здорового образа жизни. 

4. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных  социальных 

группах (школьный 

коллектив, семья, общество) 

5. Научится проявлять 

познавательную инициативу 

в оказании помощи 

соученика ( героям учебника 

или своему соседу по парте)  

6.  Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

7. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«окружающий мир», 

«семья», «мир»,«настоящий 

друг», «дружба», «любовь», 

«история», «чувства людей» 

8. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

9.Уважение к своему народу, 

к своей родине.  

разными видами и источниками 

информации (представленными 

в текстовой форме, в виде 

таблиц, правил, моделей и схем, 

дидактических иллюстраций). 

 

позицию;  

3. Использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения собственной 

точки зрения (словари, 

таблицы, правила, языковые 

модели и схемы). 
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Формированию универсальных учебных действий способствуют технологии 

деятельностного типа 

 

 

Роль образовательных технологий системно-деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов. 

 
  Проблемно-диалогическая технология  даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск еѐ решения. Постановка проблемы – это этап 

формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 

формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде 

всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий:  за счѐт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы – 

познавательных.  

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счѐт 

изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

 Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий:  за счѐт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных  универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста.    

 Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 

тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

          Технология деятельностного метода (ТДМ) 

 Технология деятельностного метода обучения может использоваться в 

образовательном процессе на разных уровнях в зависимости от предметного содержания 

урока, поставленных дидактических задач и уровня освоения учителем метода 

рефлексивной самоорганизации: базовом, технологическом и системно-технологическом. 
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Базовый уровень ТДМ включает в себя следующие шаги: 

1) Мотивация к учебной деятельности. 

2) Актуализация знаний. 

3) Проблемное объяснение нового знания. 

4) Первичное закрепление во внешней речи. 

5) Самостоятельная работа с самопроверкой. 

6) Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

7) Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

 Структура урока базового уровня выделяет из общей структуры рефлексивной 

самоорганизации ту ее часть, которая представляет собой целостный элемент. Таким 

образом, не вступая в противоречие со структурой деятельностного метода обучения, 

базовый уровень ТДМ систематизирует инновационный опыт российской школы об 

активизации деятельности детей в процессе трансляции системы знаний. Поэтому 

базовый уровень ТДМ используется также как ступень перехода учителя от 

традиционного объяснительно-иллюстративного метода к деятельностному методу. 

 На технологическом уровне при введении нового знания учитель начинает 

использовать уже целостную структуру ТДМ, однако построение самими детьми нового 

способа действия организуется пока еще с отсутствием существенных компонентов (этап 

проектирования и реализации проекта). 

 На системно-технологическом уровне деятельностный метод реализуется в его 

полноте. 

 Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий как 

основы умения учиться предусмотрена возможность системного прохождения каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно: 

1. Приобретение опыта выполнения УУД. 

2. Мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или структуры 

учебной деятельности). 

3. Тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

       На уроках по ТДМ учащиеся приобретают первичный опыт выполнения УУД. На 

основе приобретенного опыта они строят общий способ выполнения УУД (второй этап). 

После этого они применяют построенный общий способ, проводят самоконтроль и, при 

необходимости, коррекцию своих действий (третий этап). И, наконец, по мере освоения 

1 

2 

5 6 9 

8 

3 

4 

7 

1) Мотивация (самоопределение) к учебной 

деятельности. 

2) Актуализация и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии. 

3) Выявление места и причины затруднения. 

4) Построение проекта выхода из затруднения. 

5) Реализация построенного проекта. 

6) Первичное закрепление с проговариванием во 

внешней речи. 

7) Самостоятельная работа с самопроверкой по 

эталону.  

8) Включение в систему знаний и повторение. 

9) Рефлексия учебной деятельности. 
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данного УУД и умения учиться в целом проводится контроль реализации требований 

ФГОС (четвертый этап). 

 Используемые в  школе технологии деятельностного типа предусматривают работу в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с еѐ важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных 

действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Таким образом, у учащихся поэтапно вырабатывается в системе весь комплекс УУД, 

входящих в структуру учебной деятельности, и формируется ведущая образовательная 

компетенция – умение учиться.  

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной организации 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. Основные отличия проектной 

деятельности от других видов деятельности это: – направленность на достижение 

конкретных целей; – координированное выполнение взаимосвязанных действий; – 

ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; – в 

определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

 Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов:  

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера;  

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом; 

 – понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации.  

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного 

этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы 

в соответствии с интересами учащегося и по его выбору.  

Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:  

– предполагать, какая информация нужна; –отбирать необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски;  

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

 – организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.);  

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 
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управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

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

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение-анализ-синтез-оценка. 

      В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

тех или иных УУД, были валидными, надѐжными 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 конструктр 

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10. Отрывок из 

сказки А.С.Пушкина) 
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«Мы объехали весь свет; 

За морем житьѐ не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нѐм дубок единый; 

А теперь стоит на нѐм 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  

 1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трѐх прилагательных 

(или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

 2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться 

события дальше, что ещѐ могло бы находиться, произойти на острове?) 

 3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как 

выглядел остров до и после превращения) 

 4. Анализ:  Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своѐ 

мнение. 

 5. Синтез:  Изложите в форме… своѐ мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях 

это один и тот же остров) 

 6. Оценка:  Оцените значимость…для… (Почему изменения, которые произошли с 

островом, корабельщики называют «чудом»?) 

 В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к 

любому УУД.  

 Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне.  

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

 С целью овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления   на начальных этапах 

обучения учитель   с помощью подводящего диалога помогает учащимся осознать 

недостаточность имеющихся у них знаний и предлагает им и поставить цель своей 

учебной деятельности, корректируя и уточняя их версии без обращения к общему 

способу. 

 После приобретения учащимися опыта выполнения данного УУД под руководством 

учителя организуется мотивация учащихся к освоению ими умения самостоятельно 

ставить перед собой учебную цель. Обобщая имеющийся у них опыт, они с помощью 

учителя фиксируют алгоритм постановки цели учебной деятельности и на следующих этапах 

обучения делают это самостоятельно, сопоставляя свои действия с эталоном, и, при 

необходимости, корректируя их, а затем оценивая результативность своих действий на 

этапе рефлексии учебной деятельности на уроке. 

 По мере освоения учащимися алгоритма выполнения данного УУД, диалог 

сворачивается, и это УУД включается в системную практику, в ходе которой учащиеся 

овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

Система данной работы поддерживается содержанием предметных линий и методическим 

аппаратом учебников, включающим вопросы и задания, направленные на мотивацию 

изучения темы, актуализацию знаний, проблематизацию учебной ситуации, работу с 

информацией, ее анализ и применение с последующей элементарной рефлексией учебной 

деятельности. 
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Типовые задания, нацеленные на личностные  универсальные учебные 

действия 

  1. Личностное самоопределения, нацеленные на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующие его на учѐт другой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героем, которые в этом нуждаются  при решении 

трудных задач. 

 Эта группа типовых задач предусматривает выполнение следующих задач во всех 

учебниках данного комплекса: 

-«Помоги  объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на вопрос)»; 

- «Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы» 

-«Почему у твоего  соседа по парте на один пример меньше?» 

-«Помоги   переделать рассказ, используя синонимы, которые есть у слова  «маленький» 

- «Догадываешься ,как Костя закончил свою мысль» 

-«Ты понимаешь, что Маша имела в виду?» 

  2. Личностные смыслообразования, предусматривающие установления 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и  еѐ мотивом. Эта группа  

типовых задач предполагает организацию участия детей в действиях  интриги, 

содержащий гуманистический пафос восстановления нарушенного порядка, любви ко 

всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям – животным, 

попавшим  в плен, и решать с этой целью различные интеллектуальные задачи (« Помоги   

навести порядок  в библиотеке: расставить книги на полки», « Ты поможешь Мише 

решить эту проблему?») 

 3. Личностные нравственно- этические. Эта группа типовых задач предполагает 

оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающего личностный моральный выбор. 

 Данные типовые задачи находятся в текстах, где обсуждаются проблемы любви, 

уважения и взаимоотношений родителей и детей.  

 

Типовые задания, нацеленные на познавательные универсальные учебные действия 

 1. Познавательные общеучебные типовые задачи нацелены на развитие: 

- умения применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши  

только те, которые подтверждают новое правило», «Вернись к схемам на стр…. Работает 

ли это правило в данном случае?» 

-  умения ставить, формулировать и решать проблемы как некоего целого, включающего 

целый ряд логических шагов: различение прямого и переносного значения слова и записи 

многозначных слов в Толковом словаре, различение членов предложения и частей речи и 

др. 

- умения формулировать правило на основе выделения существенных признаков; 

2.  Познавательные знаково-символические типовые задания в учебниках данного 

комплекса направлены на выполнение заданий на основе рисунков, таблиц и схем, 

выполненных или составленных самостоятельно. 

 В  системе учебников   разработана система заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД, творческих 

способностей и интеллектуальных мыслительных операций. Во всех   при изучении любой 

темы формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

   

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

         С  целью развития навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
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из спорных ситуаций в системе учебников    предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми. На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные 

проекты. Технологическая основа комплекса – деятельностный метод обучения, 

позволяет сформировать у учащихся не только первичный опыт выхода из спорных 

ситуаций, но и знание общего способа действий в ситуации конфликта, а также опыт 

успешного и осознанного применения этого способа, в результате которого требуемые 

умения вырабатываются системно и надежно.  

  При работе по всем учебникам   при изучении любой темы учащимся 

предоставляется возможность высказывать свои версии ответов, предлагать свои 

способы решения возникшей проблемы, выдвигать гипотезы. При этом они не знают 

заранее, кто из них прав, поэтому у них вырабатывается навык относиться к каждой 

версии уважительно, как возможному верному варианту. Тем самым происходит 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Образовательная среда, которая создается при работе, формирует у учащихся 

готовность воспринимать различные точки зрения, вести диалог, вырабатывает у 

них умение давать свою оценку событий и обосновывать свою точку зрения с 

помощью общезначимых критериев. 

 Система заданий, которая заложена в  систему учебников  , побуждает учащихся к 

поиску разных способов решений, их объяснений, обсуждений. Учащимся предлагается 

сравнивать представленные в учебниках варианты ответов, находить собственные, 

обсуждать разные версии, находить ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснять и 

аргументировать свою позицию.  

 

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 настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

          Одновременно ИКТ   должны широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, 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 (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

      При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 
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• критического отношения к информации и избирательности еѐ 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, размещѐнных 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, еѐ 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). 

        Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

        Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также  входит  в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

       Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов 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, введѐнного как 

изображение. Учѐт ограничений в объѐме 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. 
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 Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

 Создание новых сообщений путѐм 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 объѐма. 

 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. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. 

 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 жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

     Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:   
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«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ 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 временных 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 отчѐта о проведѐнных 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 приѐмами 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 
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собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 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 (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

 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 ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

 Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

 Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

 На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы (воспитателем ГПД) по методикам, предложенным в таблице  

№1. 

 Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность 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.  
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 Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. 

 Сформированность самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

 Эмоциональная готовность проявляется в освоении ребѐнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

 Целью предшкольной подготовки является  создание  одинаковых стартовых 

возможностей для детей, поступающих в 1 класс.  

 Для достижения целей преемственности дошкольного и начального общего 

образования можно использовать комплект программ «Предшкола нового поколения».  

Комплексная программа «Предшкола нового поколения» охватывает возрастной период 

от 5 до 7 лет и успешно реализуется в группах, функционирующих на базе   

общеобразовательного учреждения, в  семье. 

  «Предшкола нового поколения» включает программы социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на 

выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе.  

 «Предшкола нового поколения»- это комплект взаимосвязанных учебно-

методических пособий для детей. Начальное представление ребенка о Родине, родном 

языке,  математике, художественной культуре, об окружающем мире формируется на 

основе интегрированных знаний. Средствами всех пособий комплекта создается единая 

среда (художественная  и коммуникативно-игровая), которая разворачивается вокруг 

событий дидактической волшебной сказки. Все пособия имеют модульный характер и 

снабжены подробными методическими указаниями для взрослых. 

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования   осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

 Тематическое планирование, позволяет осуществлять подготовку детей к школе в 

различных режимах:   104  занятия в год. 

 -Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию представлена в таблице . 

Программы 

комплекта 

«Предшкола 

нового 

поколения» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования в 

комплекте  

«Предшкола нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы   
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Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование познавательных 

УУД: 

- классификация (объединение по 

группам); 

- анализ (выделение признака из 

целого объекта); 

- сравнение (выделение признака 

из ряда предметов); 

- обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов); 

- синтез (объединение в группы 

по одному (двум) признакам); 

- сериация (установление 

последовательных взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным 

критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-следственных 

связей; 

- построение рассуждения; - обобщение. 

Личностные результаты (само-

определение): готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию 

 

 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических дей-

ствиях, операции измерения; 

представления о форме 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приемы решения 

задач.  

Личностные результаты (смыслообразо-

вание): мотивация учебной дея-

тельности. 

Программа 

«Окружающий 

мир» 

 

 

 

Формирование УУД, направлен-

ных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на вопросы, 

обсуждать со взрослым возник-

шую проблему, поддерживать 

разговор; 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных на 

выбор 

Регулятивные УУД (планирование): 

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию 

Формирование УУД, 

направленных на участие в 

совместной деятельности 

Коммуникативные УУД (управление 

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправление по 

указанию взрослого 

Регулятивные УУД (коррекция): 

-вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать предложения 

по исправлению допущенных ошибок 

Контроль своей деятельности по 

результату 

Регулятивные УУД (кон74А74онн): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения 
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Программа «Начало 

обучения грамоте» 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, слушая 

короткий текст, который читает 

взрослый; 

- выполнять инструкции взрос-

лого; 

- обсуждать со взрослым воз-

никшую проблему, поддерживать 

разговор; 

- по требованию взрослого ис-

правлять свою ошибку, если не 

получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими инструментами  

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания; 

-строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. Познавательные 

УУД (общеучебные): 

- использовать общие приемы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели.  

Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя) 

Программа 

«Развитие речи» 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, аргументи-

ровать свой ответ; 

- умение приходить к обобщению 

с опорой на иллюстрации к 

тексту; 

- умение работать в паре; 

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов 

Познавательные УУД 

(информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными); 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной 

информации); 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами) 
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Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми воз-

никшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 76А76онно-

мерности 

Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты (смысло-

образование): мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу.  

Коммуникативные УУД 

(взаимодействие, управление 

коммуникацией) 

 

 Из таблицы видно, что комплект «Предшкола нового поколения» в полной мере 

обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, 

формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной школе. 

            На каждой ступени образовательной деятельности проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика (таблица № 1) определяет основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы 

по преемственности. 

         Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

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 каждом 

уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 Основанием преемственности разных уровней 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    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

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, Функционально-структурная Высокая успешность в 



 

 

77 

 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

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, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 
Программа мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий в начальной школе. 

 Программа составлена на основе методического пособия под ред. А. Г. Асмолова 

«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». Программа 

рекомендована для осуществления психолого – педагогического сопровождения учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе. 

  Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

        Задачи мониторинга: 

 отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

 выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

 апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

 формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения; 

 разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  

 Объекты мониторинга: 

 универсальные учебные действия младших школьников; 

 психолого- педагогические условия обучения; 

 педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

 Условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

 Срок реализации программы 4 года Программа мониторинга представляет собой 

лонгитюдное исследование направленное на отслеживание индивидуальной динамики 

уровня сформированности УУД на уровне начального образования. 

      Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

      Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 
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 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

       Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

      Методы сбора информации: 

 анкетирование 

 тестирование 

 наблюдение 

 беседа. 

 

УУД 
Характеристи

ка УУД 
Инструментарий Методы 

Периодично

сть 

проведения 

Сроки 

проведе

ния 

Самопозна

ние и 

самоопред

еление 

Самооценка 

 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

тестирован

ие 

1 раз в год  Март- 

апрель 

Смыслооб

разование 

Мотивация Анкета для 

первоклассников по оценке 

уровня школьной 

мотивации 

Приложение 

Опросник мотивации 

тестирован

ие 

1 раз в год  Март- 

апрель 

Нравствен

но-

этическая 

ориентаци

я 

 Методика «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

анкетирова

ние 

1 раз в год  Март- 

апрель 

Регулятив

ные УУД  

контроль Рисование по точкам 

Корректурная проба 

тестирован

ие 

1 раз в год  февраль

- апрель 

Познавате

льные 

УУД 

Логические 

УУД 

Сравни картинки 

Выделение существенных 

признаков 

Логические 

закономерности 

Исследование словесно-

логического мышления 

тестирован

ие 

1 раз в год  февраль

- апрель 

Коммунин

икативные 

УУД 

 «Рукавички» 

«Левая и правая сторона» 

«Узор под диктовку» 

«Совместная сортировка» 

Тестирова

ние 

Беседа 

Тестирова

1 раз в год  февраль

- апрель 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

    В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 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 еѐ 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 приѐмы решения задач. 

    В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и  

курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

«Дорога к дому» 

«Кто прав?» 

ние 

Тестирова

ние 

тестирован

ие 

беседа 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

(п. 18.2.2 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Перечень рабочих программ   

 

№ Предмет 

1 Русский язык  

2 Литературное чтение 

3 Иностранный язык 

4 Математика 

5 Информатика 

6 Основы религиозных культур и светской этики 

7 Изобразительное искусство 

8 Музыка 

9 Технология 

10 Физическая культура 

11 Риторика 

12 Мир геометрии 
13 Экологические исследования 

14 Программы внеурочнойдеятельности 

 
Программы курсов внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление: 

1. Программа «Шахматы» направлена на воспитание и развитие качеств личности 

учащихся, отвечающих требованиям информационного общества, посредством овладения 

искусством игры в шахматы. Занятия способствуют обогащению и развитию духовного 

мира каждого ребенка, в педагогическом процессе используется богатейший потенциал 

шахмат – образовательный, культурный, духовный, воспитательный, спортивный, 

коммуникативный. 

2. Программа «Уроки здоровья» направлена наформирование у учащихся 

устойчивой мотивации на здоровый образ жизни, ответственности за состояние своего 

здоровья, за собственное благосостояние и состояние общества, обеспечение 

теоретической и практической подготовки учащихся к здоровому образу жизни.Форма 

организации – кружок. 

Общекультурное направление: 

1. Программа студии «Хореография»  обеспечивает общее гармоническое, 

психологическое, духовное и физическое развитие ребенка; способствует формированию 

разнообразных умений, способностей и знаний в области танца; воспитание у ребенка 

потребности в здоровом образе жизни. 

2. Программа «Информационная культура». Основные задачи курса – дать 

учащимся знания, умения и навыки информационного самообеспечения их учебной 

деятельности; познакомить с рациональными приемами и способами   способов 

самостоятельного поиска информации в соответствии с возникающими в ходе обучения 

задачами; овладеть методами аналитико-синтетической переработки информации, изучить 

и практически использовать технологии подготовки и оформления результатов 
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самостоятельной учебной и познавательной работы (подготовка сочинений, рассказов, 

писем и т. п.)   

3. Программа «Дети театра» направлена  на воспитание и развитие понимающего, 

умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 

необходимыми знаниями, собственным мнением.  Занятия способствуют  раскрытию и 

развитию творческого потенциала каждого ребенка, помогают  овладеть навыками 

коллективного взаимодействия и общения,   через театр прививается интерес к мировой 

художественной культуре   

4. Программа курса внеурочной деятельности «Наш театр» направлена на 

овладение учащимися  выразительным чтением — декламацией; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и самостоятельной читательской деятельности; развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей;  обогащение нравственного 

опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных чувств и представление о дружбе, добре и зле; правде и ответственности . 

Форма организации – кружок. 

 

5. Программа «Город мастеров» направлена на развитие и реализацию 

творческого потенциала учащихся, на формирование универсальных учебных действий 

младших школьников: исследовательских, проектных, конструкторско-технологических, 

коммуникативных; на создание условий для овладения учащимися различными видами 

художественной деятельности: изготовление игрового материала, флористики, изонити, 

декупажа, бумагопластики, дизайна Форма организации – творческая мастерская. 

6. Программа «Учусь оценивать свои успехи».Цель программы: формирование  у 

учащихся 1-4 классов готовности к социализации в окружающем мире благодаря 

осмыслению, оценке и планированию своих достижений в учебе, спорте, творчестве, при 

выполнении проектов и исследований, в ходе общественной активности;  умений 

объективно оценивать: готовность к самоопределению в окружающем его мире и работать 

с разными источниками информации, результаты своей исследовательской и читательской 

деятельности, способность применять знания для решения практических задач, 

организации продуктивного общения с окружающими и другие  Форма организации – 

совместная деятельность обучающегося и взрослых  в ходе работы с портфолио.  

7. Программа «Волшебный мир оригами». Данная программа  является 

общекультурной модифицированной программой  общекультурной направленности.     

Программа включает в себя   обучение оригами  и создание индивидуальных и 

коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, 

выполненные в технике оригами. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить информированность в данной образовательной 

области, обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 

деятельность в процессе освоения программы  

 

Общеинтеллектуальное  направление: 

 

8. Программа «Занимательная экология» Изучение данного курса создает 

условия для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, ее 

целостного восприятия, для воспитания основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры . Форма организации – 

исследовательская лаборатория.. 

9. Программа «Изучение природы родного края». Цель программы овладение 

учеником основами практико-ориентированных знаний о природе родного края, освоение 

норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями, 
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формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды   Форма 

организации – проектная деятельность. 

10. Программа «Ключ и Заря» направлена на формирование универсальных 

учебных действий учащихся начальной школы методом прямого диалогового общения с 

«умным взрослым» (носителем информации) посредством электронной или почтовой 

переписки. Форма организации – научный клуб. 

11. Программа  «Экологические исследования» направлена на развитие 

личностно-значимого отношения к познанию природы, пониманию и еѐ уважению; место 

человека в окружающем мире и формирование экологически целесообразного поведения 

личности (рабочая программа «Экологические исследования», составитель  Мачалова 

Ю.В.).  

12. Программа «Занимательная математика» направлена на  формирование 

логического мышления посредством освоения основ содержания математической 

деятельности, изучение окружающего мира  математическими средствами. 

13. Программа «Занимательная грамматика» направлена на создание условий для 

формирования функционально грамотной личности. Способствует пробуждению 

потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка и над 

своей речью; формированию коммуникативных навыков и культуры общения  

Духовно-нравственное направление: 

14 Программа «Мы живем в России» направлена на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание младших школьников; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира и гармонического мироощущения;  развитие любви к родному языку, 

культуре и истории своего народа;  воспитание уважительного отношения ко всем 

народам Российской Федерации, к их историческому прошлому, традициям, языкам, 

культурам, национальной чести и достоинству. Форма организации – кружок. 

15 Программа «Возрождение» направлена на реализацию программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся ООП НОО, целью которой является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Форма организации – общешкольные мероприятия, праздники, 

акции.  

16 Программа кружковой работы «Народоведение» направлена на воспитание 

патриотов России, обладающих высокой нравственностью, уважающих традиции и 

обычаи своего народа, формирование у детей целенаправленного миропонимания 

народной культуры, на развитие интереса детей к русской культуре и еѐ традициям, к 

истории славянского народа. 

 

Социальное направление: 

17. Программа «Сердце в ладонях». Данная программа направлена на 

формирование толерантных взаимоотношений детей младшего школьного возраста, 

создание первичной социализации растущей личности: создание условий для развития у 

детей способности чувствовать, понимать, слышать и слушать себя и других, 

поддержание благоприятного внутригруппового климата; создание атмосферы, 

способствующей дальнейшему самоопределению ученика Форма организации – 

проектная деятельность. 

18. Программа «Финансовая грамотность» направлена на достижение 

следующих целей: развитие экономического образа мышления;  воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
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элементарных вопросов в области экономики семьи. Форма организации –  расчетное 

бюро. 

В основе всех программ внеурочной деятельности лежат следующие принципы: 

 системности и комплексности в реализации всех направлений внеурочной 

деятельности; 

 учѐта индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

 разнообразия организационных форм внеурочной деятельности младших 

школьников; 

 поддержки детских инициатив; 

 открытости образовательного и социокультурного пространства внеурочной 

деятельности; 

 гибкости и мобильности в проектировании индивидуальных маршрутов учащихся во 

внеурочной деятельности; 

 взаимодействия и сотрудничества всех субъектов внеурочной деятельности; 

 практико-ориентированной направленности содержания и форм внеурочной 

деятельности; 

 ориентации на целостное, общее развитие личности младшего школьника 

 включения учащихся в разнообразные виды деятельности. 

 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении  начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа)   направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов 

общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержать перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего образования 
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ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по 

развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 

правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания школьников. В 

современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан. 

      Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы 

прежде всего должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

   Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества 

духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух 

тысячелетий. 

        Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. Создание программы 

является закономерным итогом многолетней целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-

нравственных качеств. 

      Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит пять 

разделов. 

      В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

    Во втором разделе Определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
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• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

   Данный раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных 

компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 

информационной, проектной, социальной деятельности.   По каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования.  

   В третьем разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

   В четвертом  разделе определены формы и содержание  повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

   В пятом разделе определены этапы реализации программы. 

   В шестом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.   

     Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование основ информационной культуры личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного  

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Современный воспитательный идеал:  

 Добрый, не причиняющий зла живому. Осуществляющий нравственный самоконтроль, 

требующий от себя выполнения моральных норм; 

 Отзывчивый, понимающий других людей и сопереживающий им; 

 Честный и справедливый; поступающий согласно своей совести; 

 Любящий и заботливый; 

 Трудолюбивый и настойчивый; 

 Оберегающий красоту мира; 

 Творящий прекрасное; 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

 Смелый и решительный; 

 Свободолюбивый и ответственный; 

 Самостоятельный и законопослушный; 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

 Патриотичный (готовый поступиться личными интересами ради «своих» -  класса, 

школы, города/села, России); 
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 Толерантный (уважающий родителей и других, не похожих на него). 

         Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, к которому надо 

стремиться.  

 

2.3.2. Основные направления, ценностные основы  и содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

     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  для учеников.  

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. 

 
Направление   «Наш дом – Россия» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

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

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир; свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества 
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Содержание:  

• 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 образовательная организация; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, Правилами для учащихся. 

  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 еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей станицы, своего 

края; 

• любовь к образовательному учреждению, городу, краю, 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. 

 

Виды деятельности: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий,  путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 
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• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых  детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр  военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми, 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Ключевые дела:  

 игра «Зарница»; 

 Уроки города.; 

 традиционный календарь (День Конституции, День независимости России, День 

города и т. д.); 

 линейка Памяти (к 9 Мая); 

 праздник «Мы – граждане России»; 

 фестиваль детского творчества «Россия – Родина моя»; 

 программы, посвященные памяти выпускников школы, погибших при исполнении 

служебного долга; 

 участие в муниципальных, краевых и всероссийских   конкурсах патриотической и 

краеведческой направленности; 

 составление сборника собственных стихов о семье, школе,  городе; 

 фотоконкурс для родителей «Дворы нашего детства»; 

 встречи с передовыми людьми «История района»; 

 экскурсия по улицам  микроучастка школы «Мир вокруг нас» (пр. Кузнецкий,ул. 

Калинина, ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Ноградская); 

 друзья по переписке « Ты мой друг, и я твой друг»; 

 конкурс чтецов «Салют, Победа!»; 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе   противоречивые 

ситуации; 

 виртуальные экскурсии: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего 

края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего 

края»; 

 карусель презентаций «Города-герои»; 

 экскурсии в музей Боевой Славы и школьный музей. 

 

Совместная  деятельность семьи и школы: 

 проведение дней открытых дверей; 

 организация встреч с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
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 привлечение родителей к подготовке и проведению  праздника «Мы – граждане 

России», фотоконкурса «Дворы нашего детства». 

 

Внеурочная деятельность: 

    Программа кружковой работы «Народоведение» . Данная программа направлена на 

воспитание патриотов России, обладающих высокой нравственностью, уважающих 

традиции и обычаи своего народа, формирование у детей целенаправленного 

миропонимания народной культуры, на развитие интереса детей к русской культуре и еѐ 

традициям, к истории славянского народа. 

Программа кружка  «Мы живем в России» направлена на духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание младших школьников; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира и гармонического мироощущения;  развитие любви к родному языку, 

культуре и истории своего народа;  воспитание уважительного отношения ко всем народам 

Российской Федерации, к их историческому прошлому, традициям, языкам, культурам, 

национальной чести и достоинству 

Планируемые результаты:  

 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 

 знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

 знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

 участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 

 проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

 добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

 самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

 

Пути реализации направления «Наш дом – Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 Направление   «Дорога к человечности» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания обучающихся 

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

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Содержание:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном 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 этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать 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. 

Виды деятельности: 

•  получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
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учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции,  

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов 

России); 

•  участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Ключевые дела: 

 День самоуправления; 

 презентация классных коллективов « Вместе весело шагать»; 

 традиционное КТД «Наши учителя – вам от души спасибо»; 

 просмотр и обсуждение х\ф, м\ф и д\ф, направленных на формирование человеческих 

ценностей; 

 школьные акция «Тепло сердец», «1 сентября –каждому школьнику»;   

 участие в акциях Весенней Недели Добра; 

 рассказы о своей родословной «Древо жизни»; 

 спортивный праздник «Папа, Мама +я»; 

 беседы  на тему «Мои права и обязанности»; 

 участие в творческих конкурсах; 

 школьный социальный проект «Островок детства»; 

 этические беседы; 

 КТД «Посмотрите в мамины глаза» 

Совместная   деятельность семьи и школы: 

 Привлечение родителей к составлению рассказов о своей родословной «Древо жизни»; 

 Участие родителей в акциях и спортивном празднике «Папа, Мама +Я»; 

 Совместная реализация творческих проектов. 

Внеурочная деятельность: 

 Программа проектной деятельности «Сердце в ладонях». Данная программа 

направлена на формирование толерантных взаимоотношений детей младшего школьного 

возраста, создание первичной социализации растущей личности: создание условий для 

развития у детей способности чувствовать, понимать, слышать и слушать себя и других, 
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поддержание благоприятного внутригруппового климата; создание атмосферы, 

способствующей дальнейшему самоопределению ученика 

Планируемые результаты: 

• 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 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. 

 отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, 

убеждений, расы, нарушения равноправия;  

 терпимое отношение к гражданам другой национальности;    

 отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами. 

Пути реализации направления «Дорога к человечности» 
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Направление  «Труд – основа жизни» 

 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду 

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

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Основное содержание: 

• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе 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 учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Виды деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

•  узнавание о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирование 

творческого учебного труда, предоставление обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

•  применение творческих знаний, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

• получение опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами,  природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
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производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретение умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, изучение биографии 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Ключевые дела:  

 участие в школьных акциях «Любимой школе – заботливые руки»; 

 декада «Радуга профессий»; 

 Творческая мастерская «Самоделкин»; 

 экскурсия на предприятия, в учреждения «Кем быть?»; 

 разведение комнатных цветов  «Цветы любимой школе»; 

 операция «Семечко» (сбор семян цветов на посадку); 

 участие в городском конкурсе  пришкольных опытных участков; 

 линейка «Лесенка успеха»; 

 социальный проект «Моя улица – без мусора»; 

 совместные проекты с родителями «Труд моих родных»; 

 субботники. 

Совместная   деятельность семьи и школы: 

 Участие в организации и проведении экскурсий на место работы родителей; 

 Совместное участие в социальных и творческих  проектах, конкурсах.  

Внеурочная деятельность  

Программа кружковой деятельности «Волшебный мир оригами».  Занятия оригами 

позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы, сформировать  культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Программа кружковой деятельности «Город мастеров» 

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду (отрицательная оценка лени и 

небрежности, стремление к творческому, нестандартному выполнению работы, 

проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца, соблюдение 

порядка на рабочем месте); 

• 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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
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Пути реализации направления «Труд  - основа жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  Направление «Живая планета» 

Цель:  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Основное содержание модуля: 

 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. 

Виды деятельности 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения   учебных предметов, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей; участие 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

  Участие в городских и 

в школьных акциях Труд- основа 

жизни 

 Ознакомительное 

сотрудничество с 
предприятиями и 

учреждениями города  

 Работа школьной 

библиотеки 

Реализация городской 
программы  «С 

любовью к городу» 

 Участие в  конкурсах 

различных уровней 

  Включение 

воспитательных задач  

в планы уроков 

  Урочная 
деятельности: 

«Технология, «ИЗО» и 
др. 
« « 

 Работа кружка 
«Волшебный мир 

оригами» 

  Сотрудничество с 

некоммерческими 

общественными 

молодежными 

организациями   
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• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

 

Ключевые дела:  

 работа с источниками в библиотеках  «Народные приметы»; 

 классный час «Экстремальные ситуации для человека в природной среде»; 

 Поле чудес «Там, на неведомых дорожках»; 

 акция «Верните рекам чистоту»; 

 экологический проект «Сбережем водные и энергетические ресурсы»; 

 игра «Экологические тропинки мы усвоим без запинки»; 

 День защиты Земли 

 экологический прогулки по лесу, аллее, парку «Чудеса рукми природы» 

 проект «Зеленый мир» (Операция «Семечко», экологические десанты, трудовые 

акции», создание текстов (объявления, листовки, инструкции и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе»); 

 туристический поход «Наедине с природой». 

Совместная  деятельность семьи и школы: 

 Совместное участие в экологическом проекте «Сбережем водные и энергетические 

ресурсы»; 

 Участие в организации Дня защиты Земли, туристического похода. 

Внеурочная деятельность: 

Программа по курсу  «Экологические исследования». Цель курса: развитие 

личностно-значимого отношения к познанию природы, пониманию и еѐ уважению; место 

человека в окружающем мире и формирование экологически целесообразного поведения 

личности. 

Программа исследовательской лаборатории «Занимательная экология» Изучение 

данного курса создает условия для формирования ценностного отношения младших 

школьников к природе, ее целостного восприятия, для воспитания основ экологической 

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры (рабочая 

программа «Занимательная экология», составитель Данилова Т.Г.) Форма организации – 

исследовательская лаборатория.. 

Программа проектной деятельности «Изучение природы родного края». Цель 

программы овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о природе 

родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со 

сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране 

окружающей среды  

Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к природе (отрицательная оценка (на основе норм экологической 

этики) действий,  разрушающих природу); 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики (знание о богатствах и некоторых 

памятниках природы родного края, России, планеты Земля); 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства (умение с помощью слова убедить другого 

бережно относиться к природе); 
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• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

 первоначальные  знания о роли жизни в природе, еѐ развитии (эволюции);  

 начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики. 

 

Пути реализации направления  «Живая планета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  Направление   «На пути к прекрасному». 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических и этических  идеалах и ценностях 

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

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Основное содержание модуля: 

• 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. 

 

Виды деятельности:  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения учебных 

 Сотрудничество с 
областной станцией 

«Юный натуралист» «Живая 

планета» 

  Участие в реализации 
проекта «Зеленый 

мир» 

Совместная деятельность 

с библиотеками города и 
школы 

Реализация городской 
программы  «С 

любовью к городу» 

 Работа кружка 

«Народоведение» 

  Включение 
воспитательных задач 

планы уроков 

  Сотрудничество с 
некоммерческими 
общественными 
молодежными 
организациями 

циямиорганизац

иями 

  Сотрудничество с 

краеведческим 

музеем, 

ботаническим садом 

 Работа кружка 
«Экологические 

исследования» 
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предметов, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на  

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение музыкальных конкурсов и фестивалей, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

• обучение виденью прекрасного в  окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение пониманию красоты окружающего мира через художественные 

образы; 

• обучение видению прекрасного в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках  художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

• совместное участие с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно – досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Ключевые дела:  

 изучение истории  памятников  культуры города; 

 беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.; 

 посещение Областного музея изобразительного искусства г. Кемерово; 

 школьная выставка творческих детских работ «Радуга творчества»; 

 изготовление макетов по оборудованию школьного двора «Школьный двор»; 

 выставка детских работ «Сделай праздник в своем подъезде»; 

 выставка творческих работ родителей « Золотые руки мамы», «Мой папа – 

настоящий мастер»; 

 литературные встречи с Кузбасскими поэтами и прозаиками; 

 посещение театров города; 

 экскурсии в Театр Кукол, в мастерскую, где делают куклы «В гости к кукле»; 

 выставка семейных фотографий «Любимые места отдыха моей семьи»; 
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 встречи с местными умельцами  и организация работы творческих мастерских.   

Совместная  деятельность семьи и школы: 

 Участие родителей  в  организации работы творческих мастерских;   

 Привлечение родителей к художественному  оформлению помещений школы. 

    Внеурочная деятельность 

Программа кружковой деятельности «Волшебный мир оригами». Данная программа  
является общекультурной модифицированной программой художественно-эстетической 

направленности. Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные 

интересы, расширить информированность в данной образовательной области, обогатить 

навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе 

освоения программы. 

Программа танцевальной студии «Хореография» обеспечивает общее гармоническое, 

психологическое, духовное и физическое развитие ребенка; способствует формированию 

разнообразных умений, способностей и знаний в области танца; воспитание у ребенка 

потребности в здоровом образе жизни   

Программа творческой мастерской «Город мастеров» направлена на развитие и 

реализацию творческого потенциала учащихся, на формирование универсальных учебных 

действий младших школьников: исследовательских, проектных, конструкторско-

технологических, коммуникативных; на создание условий для овладения учащимися 

различными видами художественной деятельности: изготовление игрового материала, 

флористики, изонити, декупажа, бумагопластики, дизайна   

Программа театральной студии  «Дети театр», «Наш театр». Специфическая цель 

курсов воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением. 

Задачи: 1)способствовать раскрытию и развитию творческого потенциала каждого 

ребенка, 2) помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения, 3) через 

театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о 

ней, 4) научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе. 

Планируемые результаты: 

• 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. 

 представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

 различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

 отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

 самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

 украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

 соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

Пути реализации направления «На пути к прекрасному» 
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2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

          

            Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма  нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

        Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

 Сотрудничество с  

театрами города  На пути к 

прекрасному  

Сотрудничеством  с 
областным музеем 

ИЗО 

 Сотрудничество со   
школьной библиотекой 

и библиотеками города 

Реализация городской 
программы  « С 

любовью к городу» 

 Сотрудничество с 

Дворцом молодежи  

  Включение 
воспитательных задач в 

планы уроков 
  Работа кружка 

«Волшебный мир 

оригами» 

  Сотрудничество 

с Союзом 

писателей 

Кузбасса  

 Работа кружков 

«Театр», 

«Современный танец» 
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      Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений  ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

      Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

       Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

      Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

        Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? 
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Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

       Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

     Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. 

  Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

     Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

      Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. 

     Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. Родители (законные 

представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

      Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

      Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал.  

    Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

     Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

   Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. 

    Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

  

2.3.4. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

       Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об·образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
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развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

   сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

   педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

   поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

   содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

   опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения 

  Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания.  Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

  Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное значение в 

системе воспитательной работы школы. Родительские конференции должны обсуждать 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 

конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в 

семье – вот темы родительских конференций. 

          Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с обязательным 

участием психолога, социального педагога, которые работают в школе. В их задачу 

входит проведение социологических и психологических исследований по проблеме 

конференции, а также знакомство участников конференции с их результатами. 

Активными участниками конференций выступают сами родители. Они готовят анализ 

проблемы с позиций собственного опыта. 

 Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

  Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей). 

      Дни открытых дверей (цель- ознакомление родителей с учебно-образовательным 

процессом школы, организация встреч с учителями и администрации школы, посещение 

уроков педагогов) 

  Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности). 

 Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

 Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 
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которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

 Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

 Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем. 

 Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют 

вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает 

информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 

специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 

вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 

сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 

анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения книги. 

 Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. 

Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов 

на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы 

родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 

слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

 Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 

участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 

заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. 

Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 

участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 

включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 



 

 

107 

 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 

эмоционально еще раз детские впечатления. 

 С большим интересом родители выполняют такие тренинговые задания, как «детские 

гримасы», «любимая игрушка», «мой сказочный образ», «детские игры», «воспоминания 

детства», «фильм о моей семье». 

 Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 

вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один 

вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная 

часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 

аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, 

определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их 

трактовке. 

      Праздники для родителей класса (силами детей организуются тематические 

концерты ) и совместные дела по  воспитательному плану класса «Родители и дети» 

     И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного  

руководителя  с  родителями  учеников  ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

 
Направление « Культура родителей» 

Основные 

направления 

духовно- 

нравственного 

развития и  

воспитания 

Класс  Сроки Формы проведения мероприятий 

«Наш дом 

Россия» 

1 класс сентябрь  Родительское собрание «Знакомство с Уставом 

школы, нормативно-правовыми документами»  

2 класс май  Просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского 

поведения, в том числе  противоречивые 

ситуации. 

 3 класс ноябрь Родители и дети. Рассказы о своей родословной  

«Древо жизни» 

4 класс октябрь Родительское собрание «Роль семьи в 

формировании личности ребенка» Фотоконкурс 

для родителей «Дворы нашего детства». 

«Дорога к 

человечности» 

1 класс октябрь Лекция «Поощрение и наказание в семье». 

2 класс октябрь  Родительское собрание «Воспитание 

созидательной дисциплины» 

3 класс февраль Практикум «Что мой ребенок хочет мне сказать 

своим поведением? Шалость и хулиганство. В 

чем различие? (семейное воспитание)». 

4 класс февраль Родительские чтения «О детской дружбе» 

Индивидуальные беседы с родителями «Ничто 

не обходится нам так дешево и не ценится так 

дорого, как вежливость» 

«Труд-основа 

жизни» 

1класс февраль Родительское собрание «Трудовое воспитание в 

семье» 

2класс декабрь Родительский ринг «Мальчики и девочки. 
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Любить по-разному,  воспитывать по –разному» 

3 класс декабрь  Родительское собрание «Способности и 

прилежание – звенья одной цепи» 

4 класс в течение 

года 

Родители и дети.  Экскурсии  на предприятия, в 

учреждения «Кем быть?» 

«Живая планета» 1 класс май Родительское собрание «О воспитании любви к 

природе» 

2 класс май  Родители и дети.  Практическая игра 

«Экстремальные ситуации для человека в 

природной среде». 

3 класс сентябрь Родители и дети. Туристический поход 

«Наедине с природой» 

4 класс май Родители и дети. Акция «Верните рекам 

чистоту» 

«На пути к 

прекрасному» 

1 класс декабрь Родительские чтения «Как воспитывать у 

ребѐнка любовь к чтению»  

2 класс Март-

февраль 

Родительское собрание «Культура поведения в 

семье.  Дети – зеркало семейных отношений». 

Выставка творческих работ родителей « 

Золотые руки мамы», «Мой папа – настоящий 

мастер!» 

3 класс май Родители и дети.  Посещение Областного музея 

изобразительного искусства г. Кемерово 

 Родительское собрание «Воображение и его 

роль в  жизни ребенка» 

4 класс январь Родители и дети. Выставка семейных 

фотографий «Любимые места отдыха моей 

семьи»  

«Моѐ здоровье» 1 класс апрель Лекция «Как преодолеть сезонную усталость?» 

2 класс апрель Практикум «Если ваш ребенок часто болеет» 

3 класс апрель Лекция.  «Агрессивные дети. Причины и 

последствия детской агрессии» 

4 класс апрель Родительское собрание – доверительная беседа с 

врачом  «Мой ребенок становится  подростком» 

 

 

2.3.5. Этапы реализации программы 

            I этап – подготовительный. Приобретение школьником социальных знаний    

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

           II этап – практический. Получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества    

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей. 



 

 

109 

 

        III этап – обобщающий. Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.   

       Обработка и интерпретация данных предыдущих этапов. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и 

путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

    
2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

      В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне  начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, 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 трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, 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. 

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 защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт 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. 

         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 
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• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

    Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно- нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

    Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобрет

ение 

школьник

ом 

социальн

ых 

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)       

Получени

е 

школьник

ом опыта 

пережива

ния и 

позитивн

ого 

отношени

я к 

базовым 

ценностя

м 

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. 
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3 уровень 

(4 класс) 

Получени

е 

школьник

ом опыта 

самостоят

ельного 

обществе

нного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, 

в общественном 

признании, в  

желаниями 

проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

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 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 

 

        По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне  начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

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. 

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; 
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 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 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. 

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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

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. 

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; 
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 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. 

       Особенность духовно-нравственного воспитания в том, что его результат, как 

таковой, очень сложно зафиксировать. Представление о духовном уровне человека может 

сформироваться путем живого общения с ним, причем продолжительного, 

охватывающего разные этапы его жизни и развития, а также с помощью комплексного 

применения самых различных методов изучения, проективных и диагностических 

методик. 

      Духовно-нравственное воспитание – процесс динамический, непрерывный, не 

прекращающийся на протяжении всей жизни человека. Соответственно, о конечном его 

результате судить практически невозможно, так же как и зафиксировать таковой. 

        Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. Диагностика 

проводится в апреле – мае каждого года обучения.   

    Направления и методики диагностики (приложение 1):  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося;  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия   (Методика Р.Желя) ;  

 социально-психологический климат в классе (Анкетирование «Методика оценки 

привлекательности классного коллектива»);  

общие сведения  (Анкета «Нравственные понятия», диагностика отношения к жизненным 

ценностям, анкета-опросник «Настоящий друг», Методика-тест «Хороший ли ты сын 

(дочь)?»  

 способности ( «Портфолио»);  

 самооценка (Методика А.И. Липкиной «Три оценки», Методика №1: диагностика 

нравственной самооценки) 

 успешность в деятельности («Портфолио»);  

 уровень воспитанности (диагностическая программа изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника, Шилова М.И.).  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы. 

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.  
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

2.4.1.Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе 

  

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды,  формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего 

образования являются:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

3.  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

учебновоспитательного процесса» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

1999);  

4. Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок учащихся 

в начальной школе»;  

5. Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе». 

Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 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 учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 
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Цель программы – сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  формирование у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, обеспечение условий для жизни людей, в которых они могут достичь 

«состояния полного физического, душевного и социального благополучия 

Задачи программы: 

1. формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

2. пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

3. формировать познавательный интерес  и бережное отношение к природе; 

4. формирование установок на использование здорового питания; 

5. использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

6. соблюдать здоровьесозидающих режимов дня; 

7. формировать негативное отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

8. способствовать становлению умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

9. формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

10. формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

11. формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

уменияповедения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

12. организовывать образовательную деятельность с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

 

  Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, 

 - здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

  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.    

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системнодеятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом природнотерриториальных и социокультурных особенностей района. 

  Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся на ступени начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе: 
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1. формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

2. пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

3. формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

4. формирование установок на использование здорового питания;  

5. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

6. соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

7. формирование негативного отношения к факторам риска здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

8. становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

9. формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

10. формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;  

11.  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательных отношений 

 
       Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности 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. Направления деятельности и планируемые результаты 

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни:    

Направление  Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 
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5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

В здании школы  созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся.  

Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время.  

Охват учащихся начальных классов горячим питанием – 

100%. Работает буфет.    

В школе имеется:  

1) 1 оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, 

которые  оборудованы  необходимым игровым и спортивным 

инвентарѐм и оборудованием. 

 2) лицензированный медицинский кабинет, в котором 

установлен диагностический комплекс «Здоровый ребенок», 

позволяющий оценивать физическое состояние учащихся 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов. 

 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

учебной деятельности   

Соблюдение норм СанПиНа:  - смена видов деятельности; - 

учет периодов работоспособности детей на уроках (период 

высокой и низкой работоспособности с признаками 

утомления);  - учет возрастных и физиологических 

особенностей ребенка на занятиях;   

- наличие эмоциональных разрядок на уроках;   

- чередование позы с учетом видов деятельности;  

 - использование физкультурных пауз на уроках;  

 - подвижные игры на переменах;  

- включение элементов игры в учебную деятельность и 

прогулки;  

-строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает:  

1. полноценную и эффективную работу с учащимися всех 
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групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

2. рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования;  

3. организацию динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;   

4. организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования;  

5. -оздоровительных 

мероприятий (Малые олимпийские игры, Весѐлые старты, 

Дни здоровья, походы с ориентированием на местности, с 

изучением азбуки туриста) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебную деятельность. 

- спортивные секции 

-курсы внеурочной деятельности: «Хореография», 

«Шахматы», «Уроки здоровья», «Азбука пешеходов» 

- детское объединение «Пешеходы XXI века 

Просветительская работа 

с родителями 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает:   

1. Просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения (проведение соответствующих лекций, 

бесед и т. п.);  

2. Привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревновании, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

 

 
2.4.3. Модели  организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 
       Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

       Одной из главных  задач школы в соответствии с целями современной реформы 

образования в России является сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Данное 

направление является приоритетным направлением деятельности школы МБОУ «СОШ № 

40». Педагогический коллектив четко осознает, что эффективность учебно-
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воспитательной деятельности  во многом определяется степенью учета физических и 

психологических особенностей детей. Здоровье рассматривается нами как основной 

фактор, определяющий эффективность обучения. 

 Территория МБОУ «СОШ № 40» в соответствии с  учетом экологических факторов, 

представляет собой озелененный участок, украшенный клумбами,   включающий стадион, 

спортивные сооружения, детскую  площадку.  Порядок и чистота территории – результат 

сплоченной работы педагогического  и ученического коллективов школы.  Созданная 

эстетичная обстановка благоприятно влияет на состояние детей. А совместно 

организованная работа педагогов и детей по озеленению территории служит одним из 

методов экологического воспитания школьников. 

 В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Большое значение отводится внутреннему убранству образовательного учреждения. Удачный 

подбор тонов окраски стен, потолков и оборудования имеет не только эстетическое 

значение, но и существенным образом влияет на эмоциональное состояние детей, их 

самочувствие и работоспособность. В связи с этим, стены учебных кабинетов в  школе  №40, 

в соответствии с рекомендациями психологов,  окрашены в светлые тона зеленого, голубого, 

бежевого, розового, желтого цветов и  удобны для влажной уборки. Все учебные помещения 

уютные, украшены комнатными растениями.  

 Особое внимание уделяется соответствию школьной мебели длине тела ребенка. Все 

школьные кабинеты укомплектованы регулируемой мебелью.  

 Помещения хорошо освещены, естественное освещение сочетается с искусственным. 

Хорошая освещенность способствует повышению работоспособности, снижает уровень 

нервно – психического напряжения и утомляемости.   

 Соблюдается воздушно-тепловой режим: осуществляется сквозное проветривание, в 

теплые дни занятия проводятся при открытых форточках.  

 Большое значение отводится соблюдению шумового режима, т.к. сильный шум 

отвлекает, снижает концентрацию внимания, работоспособность, увеличивает вероятность 

утомления. Шум в школах значительно превышает допустимые показатели, поэтому 

педагоги ведут целенаправленную работу по разъяснению детям  сущности вредного 

воздействия шума на  их здоровье. 

        В школе функционирует: 

 оснащенный спортивный зал; 

 столовая, обслуживаемая МАУ «Школьное питание», позволяющая 

организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время.     Бесплатным 

питанием обеспечены обучающиеся  из многодетных семей  и дети из малообеспеченных 

семей, дети , находящиеся под опекой, дети- сироту, дети участников локальных войн, 

дети стоящие на  туб. учѐте; 

 лицензированный медицинский кабинет с диагностическим оборудованием 

«Здоровый ребенок»; 

 кабинет психологической разгрузки. 

       Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных 

классов, педагог-психолог, учитель физической культуры, врач, члены ПМПК 

 Все педагоги прошли курсовую подготовку в КРИПКиПРО.  Педагоги школы 

активно внедряют здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности  и во 

внеурочной деятельности.  

 

 
№ Специалисты Функции Количество 
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 специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель начальных классов, 

классный руководитель 

Организация образовательной 

деятельности  с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

15 

2. Педагог-психолог Организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей 

1  

3. Учитель физической 

культуры 

Организовывает физкультурно-

оздоровительную работу  с 

обучающимися 

1 

4. Медицинский персонал 

(фельдшер) 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 ( по договору  

с МУЗ ДКБ №1) 

7. Члены ПМПК Создают  систему психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями 

6 

 

2. Использование возможностей учебных программ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

учебных предметов.   

Система учебников   формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологией, с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир»  

В учебниках «Окружающий мир» знакомство с экологической культурой 

начинается с первого класса, где внимание акцентируется на бережном отношении к 

природе (на примере правил поведения в парке). От класса к классу по мере знакомства с 

устройством окружающего мира ученики учатся беречь природу во всех еѐ проявлениях 

при всех видах деятельности. При этом завершает каждый учебный год тема, посвящѐнная 

сохранению богатств природы. При изучении этой темы школьники используют все 

полученные знания и умения. Задача других предметов – развивать знания и умения, 

полученные на уроках по предмету «Окружающий мир», и научить применять их в 

различных ситуациях. 

Аналогично обстоит дело и с культурой здорового и безопасного образа жизни. 

Стержнем служит УМК «Окружающий мир», который уже в 1-м классе создаѐт основу 
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для накопления знаний, умений и навыков, посвящѐнных сохранению здоровья и жизни.   

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках 

предусмотрены соответствующие  темы:   

1 класс - «Твоя семья и твои друзья».  

2 класс - «Что нужно знать, отправляясь в путешествие», « Как не заблудиться в 

лесу», «Как оказать первую медицинскую помощь», «Лекарственные растения», 

«Съедобные и ядовитые растения», «Природные катастрофы», «Землетрясения и правила 

безопасного поведения», «Сигнал «Внимание всем!», «Наводнения, ураганы, буря, смерч 

и правила безопасного поведения», «Правила безопасного отдыха, поведения на пляже», 

«Правила безопасного поведения с животными», «Что надо делать в случае укуса змеи 

или насекомого».  

3 класс – «Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира». 

4 класс - «Гормон страха и опасности его воздействия», «Микробы – возбудители 

болезней», «Тревожность. Самооценка – или каким ты себя видишь», «Глобальные 

проблемы современности, которые угрожают существованию человечества». 

В курсе «Окружающий мир»    для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы: 

          Раздел «Человек и природа»: «Органы чувств человека» (глаз, нос, язык, ухо, кожа), 

«Лекарственные растения», «Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов», 

«Зимние игры», «Летний отдых», «Значение воздуха для растений, животных, человека», 

«Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека», «Роль растений 

в жизни человека», «Правила поведения на природе», «Ориентирование на местности», 

«Измерение температуры воды с помощью термометра», «Наблюдения за погодой своего 

края», «Безопасное поведение в лесу», «Климат природных зон, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу», «Общее 

представление о строении тела человека», «Система органов: органы чувств, опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов чувств 

в жизнедеятельности организма», «Гигиена системы органов». 

           Раздел «Человек и общество»: «Школьник и его жизнь в школе», «Правила 

поведения в  школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в столовой», 

«Правильная осанка во время письма», «Правила подъема и спуска с лестницы», 

«Спортивная форма и сменная обувь», «Младший школьник. Школьный и классный 

коллективы, совместная учеба, совместный общественно полезный труд и отдых, участие 

в спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды», 

«Важнейшие права граждан России – право на жизнь, на образование, на охрану здоровья 

и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых», «Терроризм – международная 

опасность» 

           Раздел «Правила безопасного поведения» полностью ориентирован на безопасный, 

здоровый образ жизни: «Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей», «Дорога от 

дома к школе», «Правила перехода проезжей части улицы», «Правила безопасного 

поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба, 

снег несъедобен). «Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных 

шляпочных несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай 

несъедобные и незнакомые тебе грибы)», «Правила поведения при сборе лекарственных 

трав», «Первая помощь при укусе насекомыми (пчелы, осы)», «Режим дня школьника. 

Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Составление режима дня 

школьника», «Личная гигиена», «Физическая культура. Игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья», «Чистота – залог здоровья (чистые руки, кипяченая 

вода, проветривание помещения)», «Режим питания», «Причины простудных 

заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний; 

правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной 
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помощи», «Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с 

незнакомым человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при 

встрече с собаками). «Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части 

улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход 

железной дороги», «Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, 

незнакомый человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, 

электричеством, газом», «Соблюдение правил техники безопасности при проведении 

опытов со стеклянным термометром», «Повышение температуры тела как один из 

серьезных поводов обратиться за помощью (советом) к взрослым», «Соблюдение правил 

безопасного поведения на дороге при гололеде (учет дополнительного времени, походка, 

положение рук и школьного рюкзака, дополнительная опасность при переходе дороги на 

«зебре», «Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда», «Правила 

безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных разработок.          

Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа 

через водные пространства)», «Правила безопасного поведения при обнаружении следов 

Великой Отечественной войны заржавевшие патроны, гранаты, мины)», «Телефон службы 

спасения МЧС», «Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у 

водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 

вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными 

в воде)», «Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи», «Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за сохранение 

своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, 

прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки» 

 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 материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

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 материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

 На уроках литературного чтения одна из главных задач воспитать человека, 

бережно относящегося к своему здоровью и безопасности. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Иностранный язык»   содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм , участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды 

спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 
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Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

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, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс,  позволяет это сделать 

благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу  УМК 

положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 

позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 

метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках  задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес 

и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 

учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. В них 

содержится  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 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. 

Здоровьесберегающие технологии активно применяются при изучении всех 

учебных предметов и выражаются в условиях организации и проведения уроков, 

соблюдении гигиенических норм и правил, тематике занятий, дозировании домашних 
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заданий, использовании новейших педагогических технологий. Проводится 

целенаправленная работа по антитеррористической безопасности; проводятся учения по 

эвакуации при возникновении ЧС. Регулярно ведется работа по предупреждению пожаров 

от детской шалости с огнем и предотвращении гибели школьников при ЧС и на дороге. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.  

 В используемом  УМК 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. На уроках педагоги применяют  разноуровневые задания для 

самостоятельной работы. Ими же  разработаны индивидуальные карточки-алгоритмы (для 

детей, испытывающих трудности в последовательности выполнения действий).  На этапах 

закрепления изученного материала и\или домашнего задания учителя создают  ситуацию 

выбора учащимися заданий, форм их представления и т.п.      

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

 имеется 2 компьютерных класса 

 8 кабинетов начальной школы оснащены компьютерами (100%) 

 2 кабинет с телевизором и видео плеером,  

 6 кабинетов – с мультимедийным оборудованием 

 имеется медиатека по всем предметам,  

 разработаны презентации по предметам 

 
3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
      Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебной деятельности, 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 объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

     В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся:  

 Системные занятия по методике А.Н. Стрельниковой, использование на уроках 

в качестве физкультурных пауз упражнений для снятия усталости и напряжения с мышц 

шеи, плечевого пояса, позвоночника, соблюдение режима смены положения тела 

(приложение № 1). 

 Педагогический коллектив школы целенаправленно работает над проблемой 

сохранения зрения обучающихся. В системе используются комплексы упражнений 

методики В.Ф. Базарного для снятия напряжения с органов зрения (приложение № 2): 

* методы простейших зрительно – координаторных тренажей; 

* упражнения с сигнальными метками; 

*выполнение тренажей с помощью опорных зрительно – двигательных траекторий; 

* упражнения для тренировки мышц глаз; 

* методы динамизации позы;  
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 Методика Ю.Ф. Змановского: 

 * методика контрастного воздушного закаливания (проводится на перемене); 

 * хождение босиком (проводится на уроках физической культуры); 

 * контрастный душ (проводится дома); 

 * водные ножные ванны (проводится дома); 

 * полоскание горла (проводится дома). 

 Логоритмика  Е. А. Алябьевой   

 Кинезиологические упражнения Л.А. Сиротюк   

 су – джок терапия   

 

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: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования (в 

зимнее время – обязательная лыжная подготовка: в школе имеются лыжи в количестве 35 

пар);  

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни 

здоровья»,  «Весѐлые старты», соревнования по волейболу, пионерболу).  

 
5.    Деятельность образовательной организации по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни  у обучающихся 

 

      В школе ведется работа по  формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни  и профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программы, в качестве 

занятий внеклассной  деятельности, «Уроки здоровья», начиная с первого класса. «Уроки 

здоровья» как учебная дисциплина формирует у учащихся знания о здоровье и здоровом 

образе жизни, мотивацию на заботу о собственном здоровье, навыки и привычки 

здорового образа жизни, так же в  материалах  изложена система профилактических 

мероприятий, для профилактики острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ), 

преодоления «факторов риска» к простудным заболеваниям, что является важным 

направлением в стратегии сохранения здоровья детей. 

Целью данного курса в начальной школе является формирование представления о 

здоровье, основах здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Сформировать представления о зависимости здоровья и поведения человека. 

2. Сформировать  представления о формах поведения, способствующих сохранению 

здоровья и разрушающих здоровье, умений противодействия вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 
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3. Освоение навыков безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуаций. 

     На занятиях  «Уроки здоровья» используются оздоровительные минутки, беседы, 

развивающие игры, комплексы упражнений, театрализованные постановки. На занятиях 

данного курса отметки не выставляются. На поставленный вопрос ребенок может дать 

любой ответ.  

 В результате изучения данного курса школьники должны владеть: 

- представлением о понятии «здоровье» и факторах, его формирующих; 

- представлением о здоровом и нездоровом образах жизни, а также     

  следующими навыками: 

- быть осторожным; 

- уметь строить правильный режим дня; 

- уметь поддерживать правильную осанку; 

- знать правила личной гигиены, ухода за ротовой полостью, волосами,   

   кожей, телом и т.д. 

- знать, как подготовить организм к борьбе с инфекциями. 

 Программа разработана на  136 часов, по 33-34 часа  в год.    

 Проведение Дня здоровья, 7 апреля.  В программу Дня здоровья входит: 

1. Конкурс плакатов и рисунков на тему ―Мы за здоровый образ жизни‖. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Классные часы здоровья. 

4. Спортивные конкурсы. 

5. Подвижные перемены. 

6. Весѐлые старты. 

7. Спортивная викторина. 

 Проведение осеннего кросса (четвертая суббота сентября), спортивного праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества; спортивного праздника «Папа,мама+Я», 

соревнование «Лыжня зовет»,  акция «Скажи курению, нет!»,  

 Работа спортивных секций:  волейбол, пионербол;  

 Участие в городской олимпиаде «Здоровое поколение»; 

 Организация туристического похода «Наедине с природой» 

    Профилактика дорожно-транспортного травматизма является одним из важнейших 

условий сохранения не только здоровья, но и жизни детей.  

 С этой целью в МБОУ «СОШ № 40» организован специальный уголок  по изучению 

правил движения, оборудованный набором наглядных пособий, стендами, дорожно-

сигнальными знаками,  светофором. 

 На первом этаже школы оборудована площадка для практических занятий по 

правилам движения, с нанесенными  разметочными линиями.  Для закрепления знаний   

проводятся тематические классные часы, игры, выпускаются стенгазеты, встречи с 

инспекторами ГИБДД.  

 В  школе активно работает отряд юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), 

который осуществляет просветительскую работу среди обучающихся школы.  Отряд 

ЮИД проводит конкурсы творческих работ, посвященных соблюдению правил 

дорожного движения, организовывает командные соревнования  «Знай и соблюдай 

правила дорожного движения».  

 В доступной занимательной форме у обучающихся формируются прочные знания 

по правилам дорожного движения, которые помогают детям избежать дорожно-

транспортного травматизма.   

            В школе введен курс внеурочной деятельности «Азбука пешехода». Основные 

задачи курса -  охрана жизни и здоровья детей, формирование у обучающихся устойчивых 

знаний и навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения 
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Правил дорожного движения, практическая отработка в   внеурочной деятельности 

Правил дорожного движения 

Организация летнего отдыха 

 Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за 

учебный год напряженности, восстановление сил и здоровья обучающихся, эти функции 

выполняет летний лагерь дневного пребывания. Программа лагеря рассчитана на 

учащихся 1-4 классов (80 мест). 

Направления деятельности: 

 формирование широких познавательных способностей школьников; 

 формирование экологической культуры; 

 повышение познавательной активности; 

 умеренная физическая нагрузка; 

 увлекательные мероприятия на территории школы; 

 посещение различных городских детских праздников и мероприятий; 

 посещение кино, театра, экскурсий; 

 максимальное пребывание на свежем воздухе; 

 здоровое, полноценное питание; 

 предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних; 

 оздоровление; 

 общение со сверстниками. 

      Ожидаемый результат: 

 укрепление психического и физического здоровья школьников; 

 снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними; 

 повышение эмоционального фона; 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 

       Циклограмма недели: 

 понедельник – день спортивных мероприятий 

 вторник – день познавательных программ 

 среда – день творческих дел 

 четверг – день профилактики правонарушений,  ПДД  

 пятница –  день здорового ребенка и экологической культуры. 

Формирование экологической культуры 

      В школе реализуется  курсы, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, и курсов  внеурочной деятельности: «Экологические исследования» (курс 

направлен на развитие личностно-значимого отношения к познанию природы, пониманию 

и еѐ уважению; место человека в окружающем мире и формирование экологически 

целесообразного поведения личности) и «Изучение природы родного края», 

«Занимательная экология», «Сердце в ладонях».  

В школе ежегодно  по утвержденному плану проводятся инструктажи с учащимися с 1- 4 

класс, направленные на формирование  здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения,   профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Инструктажи проводят классные руководители или  приглашенные специалисты  

 

 

 

План  проведения инструктажей 
Месяц Тема инструктажа  Кол-во часов 

Сентябрь  Правила дорожного движения 1 
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Правила безопасного поведения при угрозе совершения 

террористического акта или во время совершения террористического 

акта. 

1 

Правила безопасного поведения с предметами похожими на взрывное 
устройство 

 

1 

Правила поведения учащихся во время образовательной деятельности 
 

1 

Правила пожарной безопасности. Эвакуация людей из здания при 

пожаре 

1 

Октябрь Правила безопасного поведения при землетрясении 
 

1 

Правила дорожного движения 

 

1 

Ноябрь Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 
 

1 

Профилактика обморожения и замерзания. Первая помощь при 

обморожении 

1 

Декабрь Правила пожарной безопасности при использовании пиротехники и 
новогодних украшений в период новогодних праздников 

 

1 

Правила дорожного движения в зимний период 

 

1 

Январь Профилактика заболеваний ОРЗ, ОВИ и гриппа 

 

1 

Правила поведения учащихся во время образовательной деятельности 

 

1 

Февраль Безопасность поведения на улице во время гололѐда 

 

1 

Осторожно, психоактивные вещества. Опасность их употребления. 1 

Март Меры предосторожности во время ледохода и прохождения 
паводковых вод 

1 

Правила дорожного движения 

 

1 

Апрель Правила поведения во время природных пожаров 1 

Профилактика клещевого энцефалита в весеннее- летний период 

 

1 

Май Безопасное поведение на дороге в летний период 1 

     6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

  Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

1. Лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей  по 

темам (проводятся педагогом-психологом, медицинскими работниками, классными 

руководителями): 

 Лекция  «Как преодолеть сезонную усталость?» 

 Практикум «Если ваш ребенок часто болеет» 

 Лекция «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии» 

 Родительское собрание – доверительная беседа с врачом  «Мой ребенок становится  

подростком» 

 «Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности обучения у обучающихся первых 

классов»; 
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 «Психо-физиологические особенности детей младшего школьного возраста» 

 «Гиперактивный ребенок» 

  «Профилактика ДТТ и БДД» 

 «Режим дня первоклассника» 

 «Здоровье учащихся как основа эффективного обучения» 

 «Здоровье школьника и компьютер» 

 «Здоровое питание –это здорово»  и др. 

2. Обзор для родителей (законных представителей) необходимой научно—

методической литературы.  

3. Информация на сайте МБОУ «СОШ №  40» в разделах «ГТО. Спорт», «Для, Вас 

родители», «Каникулы» 

4. Организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 

В МБОУ СОШ №40 традиционно проводятся разнообразные праздники совместно с 

родителями обучающихся: 

 «Папа, мама+Я», 

 «День Здоровья» и др 

 
2.4.3. Критерии эффективности деятельности образовательной организации  в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры  обучающихся 

 
 Критерии оценки режима дня школьника определяются с учетом возрастных 

нормативов сна, пребывания на воздухе в учебные дни и продолжительности учебных, 

внеклассных и внешкольных мероприятий и выполнения домашних заданий. 

 Важным фактором, способствующим сохранению психологического здоровья учащегося 

начальной школы, является уровень развития детского коллектива. Критерии оценки: 

 детский коллектив не представляет собой единого целого,  поэтому высока вероятность 

психологического  дискомфорта у большинства школьников; 

 в детском коллективе в большинстве жизненных ситуаций присутствует благоприятная 

атмосфера. В то же время возможно существование группы учащихся, состоящих в 

эмоционально напряженных отношениях с большинством; 

 в детском коллективе комфортная психологическая атмосфера для большинства 

учащихся. Возможное взаимное неприятие конкретного ребенка и детского коллектива 

объясняется личностными особенностями данного ребенка. 

 Обязательными элементами здоровьесберегающей деятельности образовательной 

организации являются организация динамического наблюдения за состоянием здоровья 

учащихся, предоставление им своевременной медицинской помощи, учет детской 

заболеваемости и ее профилактика. Не менее важно также поддержание физического 

здоровья учащихся, детям со школьными проблемами должна быть предоставлена 

комплексная лечебно-оздоровительная помощь. 

 Эффективность физкультурно-оздоровительной работы имеет следующие критерии: 

 в образовательной организации организована эффективная система профилактики 

типичных заболеваний школьников; 

 в образовательной организации существует система профилактики типичных 

заболеваний школьников, которая требует совершенствования; 

 в образовательной организации отсутствует система профилактики типичных школьных 

заболеваний.  

 Эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в классе может 

быть интерпретирована следующим образом: 
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 физкультурно-оздоровительная работа с учащимися класса проводится на достаточно 

высоком уровне и охватывает большинство школьников; 

 физкультурно-оздоровительная работа в классе организована не в системе, охватывает 

незначительную часть школьников и требует совершенствования; 

 в данном классе отсутствует физкультурно-оздоровительная работа как постоянное 

явление школьной жизни. 

 Эффективность медицинской профилактики и динамического наблюдения за 

состоянием здоровья школьников может быть интерпретирована следующим образом: 

 медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья детей организованы 

эффективно; 

 организация медицинской профилактики и наблюдения за состоянием здоровья детей 

проводится в системе с соблюдением минимально обязательных требований; 

 в организации медицинской профилактики и наблюдению за состоянием здоровья 

школьников необходимы серьезные изменения. 

  Эффективность спортивно-оздоровительной активности учащихся класса может 

быть интерпретирована следующим образом 

 в коллективе учащихся отмечается высокий уровень спортивно-оздоровительной 

активности; 

 в коллективе учащихся спортивно-оздоровительная активность проявляется у 

большинства и носит стабильный характер; 

 спортивно-оздоровительная активность учащихся класса находится на минимально 

необходимом уровне и не является стабильной характеристикой повседневной жизни; 

 в здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения имеются 

существенные недостатки, т.к. уровень спортивно-оздоровительной активности 

коллектива учащихся является низким. 

     Эффективность просветительско-воспитательной работы, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни может быть 

интерпретирована следующим образом 

 просветительно-воспитательная работа с группой учащихся ведется в системе; 

 в организации просветительско-воспитательной работы с группой учащихся отсутствуют 

системность и завершенность; 

 образовательной  организации  необходимо больше уделять внимания организации 

просветительно-воспитательной работе с группой учащихся. 

   Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни в представлениях учащихся 3-го и 4-го 

классов  может быть интерпретирована следующим образом 

 высокий уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни как 

личностной характеристике человека (личностно ориентированный тип); 

 уровень осознанного отношения к здоровью и к необходимости соблюдения здорового 

образа жизни (ресурсно-прагматический тип); 

 недостаточно осознанное отношение к здоровью  и понимание необходимости 

соблюдения здорового образа жизни (адаптационно-поддерживающий тип); 

 отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценности, недопонимание 

сущности здорового образа жизни и необходимости его соблюдения.  

 Если необходимо выявить преобладающее отношение к здоровью как к ценности в 

группе учащихся (в детском коллективе), то в качестве этого показателя рассматривается 

наиболее часто встречающийся вариант из индивидуальных. 

  Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования 

основ экологической культуры и бережного отношения к природе определяется на 

основе трѐх различных критериев. 
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Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. 

обладать определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни 

человека, необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики 

получают на уроках по предмету «Окружающий мир», поэтому один из возможных 

критериев – результаты выполнения контрольных работ и успеваемость учеников по 

овладению знаниями и умениями, направленными на понимание важности природы в 

жизни человека, формирование бережного отношения к ней, знание правил поведения на 

природе.  

Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание 

значимости еѐ охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание 

школьников выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства 

природы, взаимосвязи человека и природы, охрану природы. Также можно определить 

отношение к проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках 

литературного чтения произведения, посвящѐнные этой проблеме, выбор такой темы 

рисунка на уроках рисования и т.п.  

В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать об 

этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и 

их взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными 

растениями, уход за животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и 

походов. При этом обращать внимание следует прежде всего не столько на знания правил 

поведения на природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их 

использования в жизни. 

 
2.4.4. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

        

 Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур:  

 через анкетирование родителей и обучающихся; 

 через  психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу 

в основную школу; 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  

  - динамики сезонных заболеваний; 

  - динамики школьного травматизма;  

  - утомляемости учащихся.   

Содержание мониторинга 

Психофизиологическая комфортность образовательного процесса.

 Вычисление коэффициента утомляемости для группы учащихся (класса) по 

дням недели с учетом действующего расписания. Коэффициент утомляемости – это 

статистический показатель, характеризующий функциональную стоимость рабочего дня 

для группы учащихся (класса). Используется специальная методика, учитывающая 

трудоемкость учебных предметов (В.И. Агарков и И.Г. Сивков). 

 С помощью стандартной методики «Социометрия» определяется коэффициент 

взаимности как показатель психоэмоциональной комфортности детского 

коллектива. 

Оценить эффективность физкультурно-оздоровительной работы   возможно с 

помощью стандартной методики определения коэффициента заболеваемости группы 
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учащихся (класса) за прошедший учебный год (полугодие).       Применяется только часть 

формулы (с сентября по декабрь или с января по май).   

Оценка медико-социальных причин нарушения здоровья школьников проводится 

по результатам анонимного анкетирования родителей учащихся с использованием анкеты, 

разработанной кафедрой гигиены детей и подростков Московской академии им. И.М. 

Сеченова и рекомендованной к использованию Госкомсанэпиднадзором РФ (письмо от 

17.03.1996 № 01 – 19 / 31 – 17), диагностической программой «Здоровый ребенок». По 

результатам обработки анкеты каждый ребенок причисляется к группе риска по медико-

биологическим факторам, факторам раннего детства и факторам образа жизни. 

Оценка эффективности организации физкультурно-оздоровительной работы в 

классе проводится независимым экспертом по стандартизированной методике.  

           Оценка эффективности медицинской профилактики и динамического 

наблюдения за состоянием здоровья школьников проводится независимым экспертом из 

числа медицинских работников. 

            Экспресс-диагностика ценности здоровья и здорового образа жизни в 

представлениях учащихся 3-го и 4-го классов проводится с помощью специальной 

диагностической методики. 

Сформированность экологической культуры и бережного отношения к 

природе. 

Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир» для 1–4-го 

классов, направленные на оценку правильности поведения на природе. В конце учебного 

года (перед летними каникулами) 

Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир» для 1–4-го классов, 

нацеленные на понимание взаимоотношений человека и природы. В конце каждой 

четверти. 

Анализ проектов, докладов, сообщений и т.п. учеников, посвящѐнных природе, 

живым организмам, проблемам взаимоотношения человека и природы. Цель: выявление 

интереса и положительного отношения к природе, к взаимоотношениям человека и 

природы Оценивается динамика по сравнению с предыдущим годом Ежегодно в конце 

учебного года.  

Педагогические наблюдения, направленные на соблюдение правил поведения на природе, 

в классе, теплице, живом уголке, на пришкольном участке, во время экскурсий. 

Зарегистрированное или не зарегистрированное нарушение правил поведения на природе. 

Злостные нарушения правил поведения обсуждаются на классных часах, педсоветах.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы школы  создана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта: «учѐт образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, 

имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии (с нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным 

параличом (ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями 

эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными дефектами развития). 

Программа коррекционной работы   обеспечивает: 

1. выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
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особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3. возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Цель программы коррекционной работы школы– организация работы педагогов 

и специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи:  

- выявлять своевременно учащихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- диагностировать трудности обучения, психофизиологические особенности детей с ОВЗ; 

- оказать помощь в освоении образовательной программы начального образования детям с 

ОВЗ; 

- определить особенности организации образовательной деятельности для детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с учѐтом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым вопросам; 

- повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в сфере работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательной организации; 

во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Методические принципы построения образовательной деятельности 

направленные на обеспечение освоения  учащимися с ОВЗ основной образовательной 

программы, включают: 

– усиление практической направленности изучаемого материала; 

– выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

– опору на жизненный опыт ребѐнка; 

–опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

–соблюдение в определении объѐма изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

– комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого ребѐнка 

учитываются его медицинские показатели (школьный врач), результаты психологической 

(школьный психолог) и педагогической (учитель) диагностик; 
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– достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учѐтом 

социального статуса ребѐнка, семьи, условий обучения и воспитания; 

– гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ребѐнка, учѐт 

его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, психолог, социальный педагог и др.) и родителей; 

- системности— обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребѐнка; участие в данной деятельности всех участников 

образовательных отношений; 

- соблюдения интересов ребѐнка: определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 - непрерывности: гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

 - вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-рекомендательный характер оказания помощи: обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации (классы, группы). 

Программа коррекционной деятельности образовательной организации позволяет 

оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии учащегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающей образовательной деятельности 

является индивидуально-групповая и индивидуально ориентированная работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития ребѐнка. 

Программа осуществляется педагогом-психологом во внеурочное время, учителем 

начальных классов во время учебной деятельности. 

 

2.5.1. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и 

интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально- психолого -педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной организации; способствует 
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формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-

педиатра ,врача-психиатра. 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся, 

испытывающих трудности в обучении и в общении, сОВЗ. 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, сОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностямиздоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательнымипотребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностейобучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений вразвитии; 

 коррекцию и развитие высших психическихфункций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

егоповедения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательныхотношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатныематериалы), 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностямиздоровья. 

 

Основноесодержание Исполнители 

Диагностическая работа  

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ООП 

НОО; 

 разработка индивидуального образовательного маршрута 

ребѐнка с ОВЗ в рамках образовательной организации; 

 проведение комплексной социально-психолого- 

педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития, учащегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребѐнка с ограниченными возможностямиздоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

 

педагог-психолог  

 

Коррекционно-развивающая работа  

 реализация комплексного индивидуально-

ориентированного  социально-психолого-педагогического  

сопровождения вусловиях  образовательной  деятельности 

учащихся  с ограниченными возможностями  здоровья  с

  учѐтом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно развивающих  занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально волевой, познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

 развитие и  укрепление зрелых  личностных  установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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 формирование  способов  регуляции  поведения  и 

эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

 развитие  компетенций, необходимых  для  продолжения 

образования  

 формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятныхусловий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа 

 Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы сучащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

 Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы 

сучащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская  работа  

 информационная поддержка образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностямиздоровья. 

педагог- психолог  
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2.5.2.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки уобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общегообразования 

 

Диагностическая работа: 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными     возможностями здоровья, проведение их комплексногообследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

Создание банка данных

 учащихся, нуждающихся  в 

специализированной помощи. 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ,

 детей-

инвалидов 

Получение объективных 

сведений об учащемся  на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических 

"портретов"детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации  об 

организованности ребенка,  

 умении учиться, 

 особенности личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений в

 поведении(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь

 - 

октябрь 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности,мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с

 ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, программы Разработать

 индивидуальную 

программу по 

 предмету. 

Осуществление 

педагогического

 мониторинга 

достиженийшкольника. 

сентябрь 
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Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей сОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Составлениерасписания 

индивидуальныхзанятий. 

Проведение

 коррекционно-

развивающих занятий. 

Отслеживание динамики 

развитияребенка  

Октябрь - 

май 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная

 динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций 

для 

педагогов, учителя и 

родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность.Организация

 и 

проведениемероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья

 и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образажизни.Реализация

 профпрограмм 

В течение 

года 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации учащихся 

Задачи 

направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Консультирова

ниепедагогов 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др.материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение 

года 

Консультирова

ние учащихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др.материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

сребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение 

года 
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Консультирова

ние родителей 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения и 

др.материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение 

года 

Информационно-просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений 

Задачи  (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведени

я 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение 

года 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит: 

1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностика 

отклонений в развитии. 

2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

3. Выявление резервных возможностей развития. 

4. Определения характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе возможностей. 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, 

динамику его состояния, уровень успешности. 

 В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя начальных классов, зам. директора по УВР, школьный врач 

(по согласованию) (по необходимости приглашаются педагоги – предметники). Заседания 

консилиума проводятся один раз в месяц. Согласно плану работы психолого-медико-

педагогического консилиума ведѐтся работа по нескольким направлениям: 

 мониторинг адаптивности учащихся 1, 5-х классов. Выявление детей «группы риска»; 

 взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»; 

 осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и 

школьной неуспеваемостью; 

 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей; 

 работа с семьями учащихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию;  

 перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в 

развитии и обучении ребѐнка. 
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2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных 

программ начального общего образования и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

N 

п/п 

 

Особенность ребѐнка  

(диагноз) 

 

Характерные особенности 

развития детей 

 

Рекомендуемые условия  

обучения и воспитания 

 

1 Дети с задержкой 

психического 

развития 

 

1) Снижение 

работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень  

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный за-  

пас общих сведений и  

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте через 10, 

решении задач 

 

1. Соответствие темпа, 

объѐма и сложности 

учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребѐнка, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, 

уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные 

задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи ребѐнку с учѐтом 

его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребѐнка 

чувствительности к 

помощи,  

способности 

воспринимать и 

принимать помощь. 
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6.. Щадящий режим 

работы,  

соблюдение 

гигиенических и 

валеологических 

требований. 

7. Обучения в стенах 

массовой школы. 

8. Учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, 

доверительную 

атмосферу. 

9. Создание у 

неуспевающего  

ученика чувства 

защищѐнности и 

эмоционального 

комфорта. 

10. Безусловная личная 

поддержка ученика 

учителями школы. 

11. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебной 

деятельности 

2 

 

Дети с лѐгкой 

степенью умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями  

аутизма (по желанию 

родителей и в силу 

других обстоятельств  

могут учиться в 

общеобразовательной  

школе) 

 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: 

они меньше  

испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 

фонетикофонематической и 

лек 

сико-грамматической сторон; 

возможны все  

виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления –  

медленно формируются 

обобщающие понятия; не 

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

1. Развитие всех 

психических функций и 

познавательной  

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

2. Формирование 

правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным 

видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и  

социальная адаптация как 

итог всей работы. 

5. Комплексный характер  

коррекционных 

мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это 

необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание 

спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с 

целью снижения смены 

эмоций, тревоги и 
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мышление;  

медленно развивается 

словарный и грамматический 

строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти,  

внимания 

 

дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, 

позволяющего снизить 

интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех 

контактов (в рамках 

интереса и активности 

самого ребѐнка). 

9. Стимулирование 

произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих 

интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение 

различных  

методов, способствующих 

развитию мелкой 

моторики и произвольных 

движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, 

спорт, бытовые навыки) 

3 

 

Дети с отклонениями 

в психической сфере 

(состоящие на учѐте  

у психоневролога, 

психиатра, 

психопатолога и др.)  

 

1) Повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизненных 

ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у 

детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам  

и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в 

виде общей  

невыносливости, быстрой 

утомляемости при  

повышенной 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним  

учеником или группой не 

должна превышать 20 

минут. 

2. Учѐт возможностей 

ребѐнка при организации 

коррекционных занятий: 

задание должно лежать в 

зоне умеренной 

трудности, но быть  

доступным. 

3. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим 

возможностям ребѐнка. 

4. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

ребѐнок ещѐ не может 

получить хорошую  
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нервнопсихической нагрузке,  

а также при шуме, духоте, 

ярком свете; 

3) нарушение сна, 

уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония 

(головные боли, ложный круп, 

бронхиальная астма, 

повышенная потливость, 

озноб,  

сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзил  

литы, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

 

оценку на уроке. 

5. Использование системы  

условной качественно-

количественной оценки 

достижений ребѐнка 

 

4 

 

Дети с нарушениями 

речи 

 

1) Речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью  

речи и выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определѐнного 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное влияние на 

психическое развитие ребѐнка 

 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение 

своевременной  

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного 

и  

пассивного словарного 

запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями ребѐнка 

(контроль за речью дома, 

выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи 

(упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование 

адекватного отношения 
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ребѐнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование 

активности ребѐнка в 

исправлении речевых 

ошибок 

5 

 

Дети с нарушением 

слуха 

(слабослышащие и 

позднооглохшие  

дети) 

 

1) Нарушение 

звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 

2) ребѐнок не может 

самостоятельно учиться  

говорить; 

3) ребѐнок старается уйти от 

речевых контактов или «не 

понимает» обращѐнную к нему 

речь; 

4) ребѐнок воспринимает слова 

собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 

глазами за движениями губ 

говорящего и «считывает» его 

речь); 

5) возможны отклонения в 

психической  

сфере: осознание, что ты не 

такой, как все, и, как 

следствие, нарушение 

поведения, общения, 

психического развития; 

6) пассивный и активный 

словарный запас по объѐму 

совпадает (ребѐнок хорошо 

понимает лишь то, о чѐм он 

может сказать); 

7) характерны нарушения 

звуко-буквенного  

состава слов; 

8) трудности в освоении 

учебной программы; 

9) ребѐнок нуждается в 

дополнительной 

коррекционной помощи, 

подборке индивидуального 

слухового аппарата 

 

1. Стимулирование к 

общению и 

содержательной 

коммуникации с 

окружающим миром. 

2. Правильная позиция 

педагога: не 

поворачиваться спиной к 

слабослышащему ученику 

во время устных 

объяснений; стараться 

контролировать 

понимание ребѐнком 

заданий и инструкций до 

их выполнения. 

3. Правильная позиция 

ученика (поставить 

ребѐнка с нарушенным 

слухом так, чтобы он мог 

видеть не только педагога 

и доску, но и большинство 

детей; посадить за первую 

парту сбоку от педагога 

(справа от него). 

4. Помощь ребѐнку в 

освоении в коллективе 

слышащих детей 

(постараться подружить 

его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: 

не помогать там, где 

ребѐнок может и должен 

справиться сам. 

6. Развитие слухового 

внимания: требовать от 

ребѐнка с нарушенным 

слухом, чтобы он всегда 

смотрел на говорящего, 

умел быстро отыскать  

говорящего, для этого его 

необходимо 

контролировать,  

например: «Повтори, что я 

сказала», «Повтори, о чѐм 

рассказала Оля», 
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«Продолжи, пожалуйста» 

и т.п. 

7. Активное включение 

ребѐнка с нарушенным 

слухом в работу класса 

(группы), не задерживая 

при этом темп ведения 

урока (занятия). 

8. Требование от ребѐнка 

повторять вслух задания, 

предложенные в устной 

форме, или заданные 

вопросы. 

9. Включение 

слабослышащего ребѐнка 

в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, 

специально организовывая 

эту деятельность (в 

течение первых лет 

обучения учитель должен 

менять или дополнять 

инструкции к 

упражнениям из учебника, 

учитывая возможности 

ученика). 

10. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи 

(упражнения на 

составление 

словосочетаний, 

предложений,  

коротких текстов). 

11. Учѐт конкретных 

ошибок, допускаемых 

ребѐнком при письме, 

использование 

соответствующих заданий 

с применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

12. Поддержка при 

написании изложений, 

диктантов,  

при составлении 

пересказов и  

других видах работы. 

13. Расширение 

словарного запаса 

слабослышащего ребѐнка; 
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пояснение слов и 

словосочетаний, несущих 

дополнительную, 

например 

математическую, нагрузку 

(поровну, дали по..., 

раздали каждому, больше 

на..., меньше на... и др.). 

14. Обязательное 

сотрудничество с 

сурдопедагогом 

(логопедом) и родителями 

ребѐнка 

6 

 

Дети с нарушениями 

зрения 

(слабовидящие дети) 

 

1) Основное средство познания 

окружающего мира – осязание, 

слух,  

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики имеет 

свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают трудности 

ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 

7) обострѐнное осязание – 

следствие иного,  

чем у зрячих использования 

руки (палец  

никогда не научит слепого 

видеть, но видеть  

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-

волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности 

и слабости, противоречивость 

эмоций, неадекватность  

воли; 

9) индивидуальные 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного 

подхода к ребѐнку (знание 

индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной системы 

ученика). 

2. Наличие технических 

средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

ребѐнок должен за первой 

партой в  

среднем ряду, при опоре 

на осязание и слух – за 

любой партой). 

4. Охрана и гигиена 

зрения,   

 ограничение времени 

зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна 

превышать 15–20 мин. у 

слабовидящих учеников и 

10–20 мин. для учеников с 

глубоким нарушением 

зрения); расстояние от  

глаз ученика до рабочей 

поверхности должно быть 

не менее 30 см; работать с 

опорой на осязание или 

слух. 

5. При работе с опорой на 
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особенности 

работоспособности, 

утомляемости,  

скорости усвоения 

информации (зависит от  

характера поражения зрения, 

личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься 

некоторыми видами 

деятельности; 

10) обеднѐнность опыта детей 

и отсутствие за словом 

конкретных представлений, так  

как знакомство с объектами 

внешнего мира  

лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: 

многие дети не умеют 

общаться в диалоге, так как 

они не  

слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения и 

письма; 

13) быстрый счѐт, знание 

больших по объѐму стихов, 

умение петь, находчивы в 

викторинах; 

14) страх, вызванный 

неизвестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировке и 

знакомстве) 

зрение записи на доске 

должны быть 

насыщенными и 

контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание 

благоприятного  

психологического климата 

в  

коллективе, усиление 

педагогического 

руководства поведением 

не только ребѐнка с  

нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, 

включая педагогов 

разного профиля. 

9. Взаимодействие 

учителя с  

 психологом, 

офтальмологом и 

родителями 

7 

 

Дети с нарушением 

опорно-

двигательного  

аппарата (способные 

к самостоятельному  

передвижению и 

самообслуживанию, с  

сохранным 

интеллектом) 

 

У детей с нарушениями ОДА 

ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций).  

Основную массу среди них 

составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми  

нарушениями, поэтому 

большинство из них  

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

1. Коррекционная 

направленность всего 

процесса обучения. 

2. Возможная психолого-

педагогическая 

социализация. 

3. Посильная трудовая 

реабилитация. 

4. Полноценное, 

разноплановое воспитание 

и развитие личности 

ребѐнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-

педагогической работы. 

6. Организация работы в 

рамках ведущей 

деятельности. 
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логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями ОДА 

нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и 

последующей трудовой  

деятельности 

 

7. Наблюдение за 

ребѐнком в динамике 

продолжающегося 

психоречевого развития. 

8. Тесное взаимодействие 

с родителями и всем 

окружением ребѐнка 

8 

 

Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально- 

волевыми 

расстройствами, с  

ошибками 

воспитания (дети с 

девиантным и  

деликвентным 

поведением,  

социально-

запущенные,  

из социально-

неблагополучных 

семей) 

 

1) Наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и внимании  

коллектива сверстников 

 

 

 

 

1. Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, 

так и педагогов,  

направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при 

общении с ребѐнком (не 

позволять кричать, 

оскорблять ребѐнка, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения 

(следить, не образовался 

ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к 

изучению нового 

материала, не бояться 

оставить  

ребѐнка на второй год в  

начальной школе, пока он 

не усвоил пройденное). 

4. Укрепление 

физического и  

психического здоровья 

ребѐнка. 

5. Развитие общего 

кругозора  

ребѐнка (посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать 

на  

природу). 

6. Своевременное 

определение характера 

нарушений у ребѐнка, 

поиск эффективных путей 

помощи. 

7. Чѐткое соблюдение 
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режима дня (правильное 

чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определѐнных действий, 

что приводит к 

закреплению 

условнорефлекторной 

связи и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего 

свободного времени 

заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своѐ 

свободное время), 

планирование  

дня поминутно. 

10. Формирование 

социально  

приемлемых форм 

поведения и трудовых 

навыков. 

11. Чѐткие и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий 

(усложнять задания по 

ходу коррекционных 

мероприятий). 

12. Чередование 

различных видов 

деятельности (ввиду 

малой привлекательности 

для таких детей 

интеллектуального труда 

его необходимо 

чередовать с трудовой или 

художественной 

деятельностью). 

13. Общественно 

значимый характер 

деятельности, которая 

должна занимать 

большую часть времени. 

Созидательный труд 

позволяет  

снизить пристрастие этих 

детей к разрушению. 

14. Объединение детей в 

группы и коллектив 
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 2.5.4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работниковорганизации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента  учащихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации.   

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

-обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на образовательные потребности учащихся; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок  учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в освоении основной образовательной программы. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей, о методиках и технологиях 

организации образовательного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам. 

 
Таблица 1 

Содержание психолого-медико-педагогического обследования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные  

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ  

учащихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 

Получение 

объективных 

сведений об  

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 
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специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности. 

 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

учащегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
  

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
 

 Урочные  

мероприятия 

 

Внеурочные  

мероприятия 

 

Внешкольные 

мероприятия 

 

Задачи  

мероприятий 

 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

 

Содержание 

коррекционных  

мероприятий 

 Совершенствовани

е движений и 

сенсомоторного 

 Совершенствовани

е  

движений и 

 Коррекция 

нарушений в 

развитии 
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 развития  

 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие основных  

мыслительных 

операций 

сенсомоторного 

развития 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

• Развитие различных  

видов мышления 

• Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

• Коррекция отдельных  

сторон психической 

деятельности 

эмоционально-

личностной сферы 

• Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 

• Развитие 

различных видов 

мышления 

• Развитие речи, 

овладение 

техникой речи 

 

Формы работы 

 

• Игровые ситуации,  

упражнения, задачи,  

коррекционные 

приѐмы и методы 

обучения 

• Элементы 

изотворчества, 

танцевального 

творчества, 

сказкотерапии 

• Психогимнастика 

• Театрализация,  

драматизация 

• Минуты отдыха 

• Индивидуальная 

работа 

• Контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

• Дополнительные  

задания и помощь  

учителя 

 

• Внеклассные занятия 

• Кружки и спортивные  

секции 

• Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

• Часы общения 

• Культурно-массовые  

мероприятия 

• Родительские 

гостиные 

• Индивидуальная 

работа 

• Школьные праздники 

• Экскурсии 

• Речевые и ролевые 

игры 

• Литературные вечера 

• Уроки здоровья 

• Субботники 

• Коррекционные 

занятия по 

формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально --

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики,  

по развитию общей 

моторики, по 

физическому развитию 

и  

• Консультации 

специалистов 

ЛФК, лечебный 

массаж, закалива-  

ние 

• Посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие 

кружки, 

спортивные 

секции) 

• Занятия в центрах  

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

• Семейные 

праздники, 

традиции 

• Поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии 

• Общение с 

родственниками 

• Общение с 

друзьями 

• Прогулки 
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укреплению здоровья 

Диагностическая  

направленность 

 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного  

учителя, оценка зоны 

ближайшего 

развития ребѐнка 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, медработник) 

 

Медицинское 

обследование, 

заключение  

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

 

Коррекционная  

направленность 

 

Использование ИКТ 

технологии,  

Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

учащегося 

 

Организация часов 

общения, 

коррекционных занятий, 

индивидуально  

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки 

 

Соблюдение 

режима  

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную,  

семейная 

игротерапия, 

сказкотерапия,  

изотворчество, 

психогимнастика, 

общее развитие 

ребѐнка, его  

кругозора, речи,  

эмоций и т.д. 

Профилактическа

я  

направленность 

 

Систематические  

минуты отдыха, 

смена режима труда 

и отдыха. 

Сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об  

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

 

Смена 

интеллектуальной  

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную  

и т.п., контакты со 

сверстниками, 

педагогами,  

специалистами школы 

 

Социализация и 

интеграция в 

общество ребѐнка. 

Стимуляция 

общения ребѐнка. 

Чтение ребѐнку 

книг.  

Посещение 

занятий в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формирование 

через  

занятия его 

интересов. 

Проявление 

родительской 

любви и 

родительских 

чувств, 

заинтересованност

ь  

родителей в делах  

ребѐнка 

Развивающая  

направленность 

Использование 

учителем элементов 

Организация часов 

общения, групповых и 

Посещение 

учреждений 
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 коррекционных 

технологий, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего  

обучения 

 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня 

 

культуры и 

искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, 

чтение книг,  

общение с разными  

(по возрасту, по  

религиозным 

взглядам и т.д.) 

людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, кружков и 

т.п. 

Ответственные за 

индивидуально  

ориентированные 

мероприятия 

 

Основной учитель, 

учителя-

предметники 

 

Педагоги (основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической культуры, 

учитель технологии и 

т.д.). 

Воспитатель группы 

продлѐнного дня. 

Психолог. 

Школьные работники. 

Медицинский работник  

Родители, семья. 

Репетиторы. 

Специалисты 

(сурдопедагог, 

дефекто-  

лог, логопед и др.).  

Медицинские 

работники. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
 

 

Таблица 3 
 

План мероприятий психолого -педагогического сопровождения 

 

Направление Мероприятие Срок 

проведения 

Форма отчетности 

Диагностическое 1. Оценка исходного уровня 

сформированности  УУД 

первоклассников  при 

поступлении в школу. 

 

2. Повторная диагностика по 

итогам обучения в 1 классе, с 

целью выявление степени 

сформированности УУД 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

 

Апрель 

Психологическое 

заключение по 

результатам 

диагностики 

 

 

Психологическое 

заключение по рез-

м диагностики 

 

Диагностическое 

обследование учащихся 2-4 

классов с целью выявления 

степени сформированности 

УУД. 

Октябрь, 

апрель 

Психологическое 

заключение по рез-

м диагностики 

Углубленная диагностика 

детей, показавших низкие 

результаты с целью выявления 

В течение 

года 

Психологическое 

заключение по рез-

м диагностики 
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причин таких результатов. 

Консультативное 1. Консультирование 

учителей и родителей по 

результатам диагностики. 

2. Консультирование 

учителей по вопросам 

неуспеваемости учащихся. 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

учащихся, имеющих 

трудности в адаптации, 

проблемы в обучении. 

В течение 

года 

Записи в журнале 

консультаций 

Коррекционно-

развивающее 

1. Групповая развивающая 

работа с детьми по 

формированию личностных и 

коммуникативных учебных 

действий по программе «Я-

школьник» (Автор: Богданова 

М.В.). 

Групповая и индивидуальная 

развивающая работа с детьми, 

по  формированию 

регулятивных и 

познавательных учебных 

действий по программе 

«Юным умникам и умницам» 

(Автор: Холодова О.) 

октябрь-март 

 

 

 

 

 

 

октябрь-март 

Записи в журнале 

групповой работы 

Просветительско-

профилактическое 

1. Классный час для 

первоклассников «Я 

школьник» 

2. Лекторий для родителей: 

-«Адаптация первоклассников 

к школе» (1 класс); 

-«Мы писали, мы писали…» 

(1 класс) 

- «Мотивация к обучению и 

здоровье ребенка» (2 класс); 

- Особенности самооценки (2 

класс) 

- «Развитие саморегуляции и 

планирования младших 

школьников » 

-«Особенности 

познавательных процессов» (3 

класс) 

- «О сформированности 

учебных умений и навыков» 

(4 класс) 

Памятка: 

«Как помочь ребенку 

преодолеть тревожность?» 

По запросу Записи в журнале 

групповых форм 

работы 
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1. Семинар для учителей 

начальных классов: 

-«Возрастные особенности 

развития  универсальных 

действий учащихся начальных 

классов» 

- «Как сформировать желание 

учиться?» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 Таблица 4 

 

Программа повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Тема  Цели  Форма  Ответственные  

Дети, находящиеся в 

группе риска по 

здоровью. Система 

работы. 

Повышение психологической 

и педагогической 

компетентности педагогов по 

воспитанию и обучению детей 

группы риска по здоровью. 

Обучающий 

семинар 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог. 

Работа с детьми-

инвалидами и детьми 

страдающими 

хроническими 

психосоматическими 

заболеваниями. 

Повышение психологической 

и педагогической 

компетентности педагогов по 

воспитанию и обучению детей 

группы риска по здоровью. 

Семинар Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог. 

Особенности работы с 

родителями детей с ОВЗ. 

Повышение психологической 

и педагогической 

компетентности педагогов по 

воспитанию и обучению детей 

группы риска по здоровью. 

Семинар  Зам.директора 

по ВР, педагог-

психолог. 

Условия успешной 

социализации детей с 

ОВЗ. 

Повышение психологической 

и педагогической 

компетентности педагогов по 

воспитанию и обучению детей 

группы риска по здоровью. 

Семинар  Зам.директора 

по ВР, педагог-

психолог. 

Сохранение 

психологического 

здоровья участников 

образовательной 

деятельности 

Повышение психологической 

и педагогической 

компетентности педагогов по 

вопросу сохранения и 

укрепления психологического 

здоровья. 

Семинар  Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог. 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 
Ожидаемые результаты программы:  

 своевременное выявление  учащихся «группы риска», 

  положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, 

снижение количества детей с трудностями в обучении  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей с ОВЗ; 
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 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 

– дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

  

Жизненно значимые  

компетенции 

 

Требования к результатам 

 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом  

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и  

созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и 

правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении, – это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьѐй. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в  

повседневной жизни 

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней и школьной 

жизни.  

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное 



 

 

160 

 

участие, брать на себя ответственность.  

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких.  

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками  

коммуникации 

 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и еѐ временно-

пространственной 

организации 

 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения 

опасности/ безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные достопримечательности 

и др.  

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени 

и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 

Осмысление своего 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребѐнка социальные ритуалы. 
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социального окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и социальных  

ролей 

 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта.Расширение 

круга освоенных социальных контактов 

 
Оценка результатов осуществляется через мониторинг успеваемости, и динамику 

развития, на основе анализа документов, проведения психологической диагностики а так 

же  возможно использовать мониторинг, отражающий динамику состояния учащихся: 

1. Численность/процент выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно получивших коррекционную помощь. 

2. Численность/процент учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

качественно освоивших образовательную программу. 

3. Успешная адаптация учащихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды. 

4. Уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

появления вторичных отклонений в развитии ребенка. 

Диагностика проводится до начала реализации коррекционной работы с учащимися и 

после окончания работы. Критерием эффективности будет служить положительная 

динамика выраженности патологии, ее поведенческих последствий. 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация 

образовательной организации. 

 

 

 3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 
Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, фрмы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования  сформирован на основе нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня и локальных 

документов школы:  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г  №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 

18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576); 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 №460 

«О подготовке к введению в общеобразовательных учреждениях Кемеровской области 

consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743D118E86E537478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743E12888EE537478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37438138987ED37478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE3743B148A83E037478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37434108F82E437478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
consultantplus://offline/ref=988393D22D48D2954B89952908E24BE37435128F83E537478598935023C83C37A29214DCDB41CC14r8m6H
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комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 устава МБОУ «СОШ №40»; 

 Учебный план направлен на решение следующих задач:  

-на реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  

-на выполнение основной образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения;  

-на выполнение образовательных программ по учебным предметам начального общего 

образования.  

 Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;  

- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся; а также 

отражает особенности образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательной организации.  

Учебная деятельность в начальных классах осуществляется с 8.00 до 18.30 в две 

смены.  1-ые классы обучаются в 1 смену в течение учебного года по 5-дневной учебной 

неделе, со "ступенчатым" режимом обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), 2- 4-е классы обучаются по 6-

дневной учебной недели. Во 2 - 4 классах продолжительность урока  – 45 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не противоречит требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Продолжительность учебного года в первом классе — не более 33 недель, во 2-4 

классах не более 35 недель. 

Ежедневно после 2-го урока в 1-х классах проводится длительная динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

     Содержание образования на уровне  начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода, дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

       Учебный план МБОУ «СОШ №40» состоит из 2-х частей — «Обязательной 

части» и «части, формируемой участниками образовательных отношений» 

«Обязательная часть» учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной  организации, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, 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, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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. 
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 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 
 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 
 
 

 

№ 

 

Предметные области 

 

Основные задачи реализации содержания 

1  

  Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 
средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

 

4 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, формирование 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 
5 

 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

6 

 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории современной жизни России 

 
7 

 
Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
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изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру  

8  

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9  

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Обязательная часть учебного плана 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 класса по 5 часов в неделю и 

направлен на развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. На уроках формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 класса по 4 часа в неделю и 

ориентирован на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 

на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Цель уроков чтения в  начальной школе – научить детей читать художественную 

литературу,  вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного 

читателя, владеющего как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного, 

знающего книги и умеющего их самостоятельно выбирать. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом«Иностранный язык», который изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. Изучение иностранного языка ведется по программе 

курса «Английский язык» и «Немецкий язык» 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» и «Информатика». «Математика» изучается с 1 класса по 4 

часа в неделю и направлен на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, на 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач, на приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности и продолжения образования. 

 Предмет «Информатика» изучается во 2-х, 3-х и 4-х классах по 1 часу в неделю. 

Данный предмет предъявляет особые требования к развитию в начальной школе 

логических универсальных действий и освоению информационно-коммуникационных 

технологий в качестве инструмента учебной и повседневной деятельности учащихся. 

Освоение информационно-коммуникативных технологий как инструмента образования 

предполагает личностное развитие школьников, придаѐт смысл изучению ИКТ, 

способствует формированию этических и правовых норм при работе с информацией. 

Предметная область «Обществознание и естествознание  (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класса по 2 

часа в неделю. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине, чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; на понимание особой роли 

России в мировой истории; на осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; на осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему; на развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Особое 

внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

формированию модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» и изучается в 4 

классах в объеме 0,5 часа в неделю (17 часов в год).  Содержание предмета направлено на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

на знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; на становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; на воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; на осознание ценности человеческой жизни. 

 Выбор модуля, изучаемого  в рамках предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

Изучение предметной области «Искусство» представлена двумя учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». Содержание предмета 

направлено на формирование художественной культуры учащихся как части культуры 

духовной, приобщение школьников к миру искусств, общечеловеческим и национальным 

ценностям через собственное творчество учащихся и освоение художественного опыта 

прошлого; на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» во всех классах изучается по 1 часу в неделю в каждом 

классе.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Данный предмет изучается с 1 класса по 1 часу в неделю и формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 
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(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности учащегося; это, в свою очередь, 

создает условия для использования приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач и развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Данный предмет направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика, на обучение основам физической культуры, развитие и формирование основных 

двигательных умений, что способствует обучению школьников правильным навыкам 

естественных движений. На изучение предмета отводиться по 3 часа с 1-4 классы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. При этом 

максимально допустимая недельная нагрузка по всем классам соответствует 

установленным нормам:  1-ые классы – 21 час, 2 - 4 классы – 26 часов.  

 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки 

учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

  

Учебный план при 6-дневной учебной неделе 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы  

               

I 

                

II 

  

III IV 

 1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

 
  4 4 4 4 

Информатика  1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– – – 0/5 

Искусство Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО 21 24 24 24 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  при 6-дневной учебной неделе   2 2 1,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

21 26 26 26 

 

Перечень учебных предметов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предлагаемых для выбора: «Риторика», «Мир геометрии», «Экологические 

исследования», «Основы информационной культуры». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный график 

Внеурочная деятельность является интегративным компонентом образовательной 

деятельности  в школе, который обеспечивает взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и целостности 

образования. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности младших 

школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач их образования, 

развития, воспитания и социализации. 

Необходимость введения внеурочной деятельности в образовательную 

деятельность  обусловлена необходимостью целенаправленной организации свободного 

времени детей, их активной социализации, развития индивидуальных способностей. 

Реализация внеурочной деятельности –это новый ресурс для реализации 

требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». В частности, ФГОС НОО позволяет при 

составлении расписания  чередовать учебную и внеурочную деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Проектирование, планирование, организация внеурочной деятельности младших 

школьников предполагает решение комплекса педагогических, организационно-

методических и управленческих задач. 

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время. 

2. Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитывая 

интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся. 

3. Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, самовыражению, 

личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей. 

4. Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной 

компетенции учащегося. 

5. Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения 

кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной социализации. 

6. Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, девиантных 

форм поведения, посредством включения младших в личностно-значимую и социально-

полезную деятельность. 

Организационно-методические задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Разработать программно-методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в условиях школы. 

2. Создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, студий, 

обеспечивающих все направления внеурочной деятельности в условиях начальной 

школы. 



 

 

168 

 

3. Создать «портфолио» методического объединения учителей начальных классов по 

организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Управленческие задачи организации внеурочной деятельности: 

1. Утвердить функциональные обязанности педагогов, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности младших школьников. 

2. Утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной деятельности с 

младшими школьниками. 

3. Определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности младших школьников. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у 

детей представлений о здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие форм 

двигательной активности младших школьников. 

Задачи: 

1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к нравственному, 

психическому и физическому здоровью. 

2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены. 

3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Общекультурное направление имеет своей целью создание условий для 

формирования у детей эстетических вкусов, для проявления младшими школьниками 

творческих способностей в области различных видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, хореография, театр и так далее). 

Задачи  общкультрного направления внеурочной деятельности: 

1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе 

художественно-эстетического творчества. 

2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве. 

3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре России. 

4. Формировать потребности в творческой деятельности. 

5. Учить приѐмам исполнительского мастерства и творческой самопрезентации. 

6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства. 

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности: 

1. Обеспечивать целенаправленное и систематическое включение учащихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность. 

2. Способствовать полноценному развитию у учащихся опыта организованной 

познавательной и научноисследовательской деятельности. 
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3. Способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать их на 

практике. 

4. Стимулировать развитие потребности в познании. 

5. Формировать у учащихся навыки работы с различными формами представления 

информации. 

Духовно-нравственное направление имеет своей целью формирование у младших 

школьников позитивного ценностно-ориентированного отношения к истории, традициям 

и культуре России, основ гражданственности, социальной активности, чувства 

причастности и ответственности за своѐ будущее и будущее своей Родины. 

Задачи духовно-нравственного направления внеурочной деятельности: 

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном крае. 

2. Развивать у младших школьников патриотизм, гражданственность, активную 

жизненную позицию. 

3. Содействовать включению младших школьников в социально-значимые проекты 

патриотической направленности. 

Социальное направление имеет своей целью включение учащихся в разнообразные 

значимые внутри- классные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и 

проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственно отношения к деятельности. 

Задачи социального направления: 

1. Формировать у младших школьников ответственное отношение к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам. 

2. Обеспечивать поддержку общественно-значимых инициатив учащихся. 

3. Стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах и проектах. 

4. Развивать у учащихся интерес и активное отношение школьников к социальным 

проблемам города, поселка, края, страны. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

 
План внеурочной деятельности 

Направления развития личности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно- оздоровительное 
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Общекультурное 

Духовно- нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

 
Режим организации  внеурочной деятельности Образовательные отношения  в 

1-х классах школы осуществляются в условиях 5-дневной учебной недели с 

использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности – 20 минут в 1-ом классе - 
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40 минут во 2-4 классах Продолжительность перемен между занятиями  составляет от 10 

до 20 минут.  

Внеурочная деятельность учащихся первой смены начинается  во второй половине 

учебного дня, а занятия ВУД  учащихся 2-ой смены  в первой половине дня 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.   

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и др. 

Образовательная организация предоставляет родителям (законным представителям) и 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности имеют родители 

(законные представители) обучающегося при учете его мнения до завершения получения 

ребенком основного общего образования. 
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Перечень курсов внеурочной деятельности в 1-4классах 
Направление 

развития 
личности 

Наименование 
рабочее программы 

Количество 
часов в год 
в 1 классе 

Количество 
часов в год 

в 2 -4 
классах 

Количес
тво 

часов на 
занятие 

Распределени
е часов 

Формы 
организации 

Руководитель Место 
провед
ения 

Сроки 
реализации 

Спортивно- 
оздоровительное 

«Шахматы» 33 34\35 1 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 
«Уроки здоровья» 33 34\35 1 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 

Общекультурное «Дети театра» 33\66 35\70 1/2 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 
«Наш театр 33 334\35 1 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 

Город мастеров 33 34\35 1 еженедельно  Творческая 
мастерская 

Учитель н\кл школа 4 года 

«Хореография» 33 \66 33\70 1\2 еженедельно студия Педагог 
дополнительного 

образования 

школа 4 года 

«Волшебный мир 
оригами» 

33 34\35 1 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 

«Информационная 
культура» 

33 34\35 1 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 

«Азбука пешехода» 33\66 34\35-68\70 1\2 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 
Учусь оценивать 
свои результаты 

33 34\35 1 еженедельно Совместная 
деятельность 

обучающегося и 
взрослых  в ходе 

работы с 
портфолио 

Учитель н\кл школа 4 года 

Общеинтел-
лектуальное 

«Занимательная 
грамматика» 

33 34\35 1 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 

«Занимательная  
математика» 

33 34\35 1 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 

«Ключ и заря» 33 34\35 1 еженедельно Научный клуб Учитель н\кл школа 4 года 
«Экологические 
исследования» 

33 34\35 1 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 

Изучение природы 
родного края 

33 34\35 1 еженедельно Проектная 
деятельность 

Учитель н\кл школа 4 года 
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Занимательная 
экология 

33 34\35 1 еженедельно исследовательск

ая лаборатория.. 

Учитель 
начальных 
классов\  

ПДО 

школа 4 года 

Духовно-
нравственное 

«Народоведение» 33 34\35 1 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 
«Мы живем в 

России» 
33 34\35 1 еженедельно кружок Учитель н\кл школа 4 года 

«Возрождение» 33 34\35 1 еженедельно Общешкольные 
мероприятия, 
праздники, 
акции и др. 

Учитель н\кл школа 4 года 

Социальное «Сердце в ладонях» 33 34\35 1 еженедельно Проектная 
деятельность 

Учитель н\кл школа 4 года 

Финансовая 
грамотность 

 34\35 1 еженедельно Расчетное бюро Учитель н\кл школа 1 год 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет  чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются 

различные подходы при составлении графика учебной деятельности, системы организации 

учебного года: четвертная, триместровая и др. 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст.2). 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений. 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

Учебная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с расписанием 

уроков, утвержденным директором школы на конкретный учебный год. 

Сроки начала и окончания учебного года 

- начало учебного года – 01 сентября, если дата не приходится на воскресенье; 

- окончание учебного года – 31 мая для учащихся 2-4 классов. 

Продолжительность учебного года, четвертей 

 Продолжительность учебного года в первом классе — не более 33 недель, во 2-4 классах 

не более 35 недель. 

1 четверть - сентябрь,октябрь 

2 четверть - ноябрь,декабрь 

3 четверть - январь, февраль, март  

4 четверть - апрель,май 

Сроки и продолжительностьканикул 

Сроки устанавливаются ежегодно: осенние – не менее 8 календарных дней, зимние – не 

менее 12 календарных дней, весенние – не менее 7 календарных дней, летние – не менее 90 

календарных дней. 

Сроки проведения промежуточнойаттестации 

Промежуточная аттестация проводиться в конце учебного года не ранее 20 апреля и не 

позднее 20 мая текущего года по всем обязательным предметам учебного плана. 

Календарный учебный график конкретизируется на каждый год, вносятся конкретные 

даты. 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
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 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

участников образовательных отношений должны создаваться 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 клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) 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), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

1. Описание условий и ресурсов: кадровых, психолого-педагогических, материально-

технических, а также учебно-методического  и  информационного обеспечения; 

2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 

5. Контроль за состоянием системы условий. 
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3.3.1.Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического  и  

информационного обеспечения 

 

Кадровые условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая программы 

начального общего образования, укомплектована квалифицированными кадрами. 

 Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом. 
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Должно

сть 

Должностные обязанности Кол-во работ-в Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Р
у
к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 

о
б
р
аз

о
в
ат

ел
ьн

о
го

 у
ч
р
еж

д
ен

и
я 

Обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательногоучреждения 

1 Высшее профессиональное образование по

 направлениям подготовки«Государственное и 

муниципальное управление»,

 «Менеджмент»,«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в

 области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5лет. 

Соответствует 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 р

у
к
о
в
о
д

и
те

л
я 

Организует процесс реализации 

основной образовательной

 программы школы, 

осуществляет руководство им и 

контроль развития этой деятельности; 

обеспечивает выполнение требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральных государственных 

требований; обеспечивает режим 

соблюдения норм и правил 

безопасной жизнедеятельности в 

образовательной (учебно-

воспитательной)деятельности. 

4 Высшее профессиональное образование по

 направлениям подготовки«Государственное и 

муниципальное управление»,

 «Менеджмент»,«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в

 области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5лет. 

Соответствует 
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У
ч

и
те

л
ь
 

Осуществляет обучение и воспитание учащихся с 

учетом их  психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого 

предмета; содействует формированию общей 

культуры личности, потребности в саморазвитии 

и приобретении  навыков

 самоорганизации, социализации, 

осознанному выбору и освоению 

образовательных программ, осуществляет 

мониторинг успешности формирования 

ключевых компетентностей учащихся в изучении 

данного предмета (группы предметов), 

обеспечивает режим соблюдения норм и правил 

техники безопасности в учебнойдеятельности. 

15 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование  или  среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 
П

ед
а
го

г-
п

с
и

х
о

л
о

г Обеспечивает сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

учащихся в процессе воспитания и обучения. 

Осуществляет гармонизацию социальной сферы 

школы и реализацию превентивных 

мероприятий по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации. 

1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование  по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование  или 

 среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по

 направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 п
ед

аг
о
г Обеспечивает условия, снижающие негативное 

влияние среды на ребенка организует систему 

социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных 

событий, предоставляет школьникам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах. 

1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
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М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 

п
ер

со
н

ал
 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 Высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 

 
П

ед
а
го

г 

д
о
п

о
л

н
и

те
л

ь
н
о

го
 

о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

Осуществляет дополнительное образование 

учащихся школы, выявление их творческих 

способностей. Способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей, организует разные 

виды деятельности учащихся с ориентацией на 

их личности, осуществляет развитие мотивации 

их познавательных интересов, способностей 

 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование   или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по  направлению 

«Образование и  педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь
 Обеспечивает  учебно-методическое 

иинформационное сопровождение реализации 

основнойобразовательнойпрограммышколы. 

Осуществляет дополнительное образование 

учащихся по культурному развитию личности, 

продвижению чтения. 

1 Высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

Соответствует 
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Образовательная деятельность школы на уровне начального общего образования 

организует педагогический коллектив из 19 человек.  Учителей начальных 1-4 классов - 15, 

кроме них: учителей физкультуры – 1; учителей музыки – 1; учителей английского языка – 

1, социальный педагог – 1 (работает со всей школой); педагог-психолог – 1 (работает со 

всей школой). Из учителей, работающих в начальных классах, - 11 имеют высшее 

педагогическое образование, 4 - среднее педагогическое; стаж работы педагогов от 2 до 

35лет, все своевременно повышают свой профессиональный уровень.       

Стаж педагогической работы учителей начальной школы, чел.  

До 5 лет 5-9 лет 10 -15 лет 16-20 лет Свыше 20 лет 

1 2 1 2 9 

 

Квалификационные категории учителей начальной школы, чел.  

Нет категории Соответствует занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

1 3 3 8 

 

МБОУ «СОШ № 40», реализующее программы начального общего образования, 

укомплектовано квалифицированными кадрами на 100%. Уровень квалификации 

работников для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - 

квалификационной категории. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  
Основным условием формирования необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы является обеспечение непрерывного педагогического образования в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами.  

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующих ООП 

НОО, обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72 часов  

План-график непрерывного повышения квалификации учителей 1-4-х классов  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя   2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Аверьянова Елена 

Ивановна 

+   + 

2 Бурдюкова Елена 

Ивановна 

 +   

3 Дробленкова Ирина 

Анатольевна 

+   + 

4 Егорова Лидия 

Геннадьевна 

  +  

5 Жогова Ирина 

Федоровна 

+   + 

6 Камышева Галина 

Николаевна 

+   + 

7 Ноздренко Наталья 

Владимировна 

 +   

8 Перкова Ольга 

Юрьевна 

  +  

9 Рындина Оксана  +   
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Витальевна 

10 Рупп Анна 

Леонидовна 

  +  

11 Сергеева Екатерина 

Тимофеевна 

  +  

12 Смирнова Елена 

Сергеевна 

Заочное обучение КГУ 

13 Суханова Ксения 

Сергеевна 

 +   

14 Тимофеева Евгения 

Александровна 

 +   

15 Ершова Татьяна 

Михайловна 

+   + 

Имеет качественное преломление работа по повышению профессионального 

мастерства, распространению передового педагогического опыта. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, семинарах, фестивалях, конференциях способствовало 

повышению их педмастерства. Опытом собственной работы педагоги делились через 

публикации методических статей, разработок. Результаты работы членов педколлектива 

школы на уровне начального общего образования представлены в таблице «Участие 

педагогов  в мероприятиях разного уровня, распространение опыта» 

Участие педагогов  в мероприятиях разного уровня, распространение опыта 

Уровень Название конкурса Место/ 

участие 

ФИО участника 

Международный Международный конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал XXI века 

лауреат 

I степени 

диплом 

Камышева Г.Н. 

«Педагогическое творчество: солнечное 

детство!» Номинация: «Лето, солнце, 

дети». Тема «Взрослые те же дети»  

Лауреат I 

степени 

Камышева Г.Н. 

Международный конкурс педагогов 

«Педагогическое творчество», номинация 

«Счастье жить», тема работы «Мои 

маленькие йожики» 

Лауреат I 

степени 

Камышева Г.Н. 

Всероссийский «Мой предмет» диплом 

победителя 

III степени 

Ноздренко Н.В. 

Конкурс.net тема статьи «Формирование 

ключевых компетенций через проектную 

деятельность» 

Участие  Дробленкова И.А. 

Росконкурс Презентация «Краеведение. 

Кемерово» 

 

лауреат  

I степени 

диплом 

Бурдюкова Е.И. 

Творческий отчѐт «Летний лагерь » лауреат 

 III степени 

диплом 

Камышева Г.Н. 

Презентация «Работа со словарями» 

(УМК «Перспективная начальная 

школа») 

диплом Тимофеева Е.А. 

Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения.  Всероссийский 

конкурс «Лучшая программа 

победитель 

(лауреат) 

Дробленкова И.А. 
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организации детского отдыха» заняла 

призовое место в номинации 

«Программы лагерей, организованных 

образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время», программа 

«Калейдоскоп профессий» 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Я работаю по ФГОС» 

Диплом III 

степени 

Дробленкова И.А. 

 

 

 Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Я работаю по ФГОС» 

Лауреат Аверьчнова Е.И. 

Конкурс.net тема статьи «Развитие 

творческих способностей учащихся на 

уроках русского языка в начальной 

школе» 

участие Ершова Т.М. 

Региональный «Первый учитель» победитель  

(лауреат) 

Дробленкова И.А. 

Тимофеева Е.А.  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая программа 

организации детского 

победитель Дробленкова И.А. 

Кузбасский образовательный форум. 

Методическое пособие «Формирование 

УУД через проектную и учебно-

исследовательскую деятельность» 

Диплом I 

степени 

Дробленкова И.А. 

(соавтор) 

Конкурс «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

Лауреат Перкова О.Ю. 

(соавтор) 

Муниципальный 

  

«Кемеровчанка года» участник Тимиофеева Е.А. 

«Первый учитель» первая в 

рейтинге 

Дробленкова И.А. 

Конкурс методических разработок по 

ПДД «Радуга дорожной безопасности» 

участник Дробленкова И.А. 

 

Участие в семинарах, конференциях 

 
Уровень Название  Место 

проведения, 

форма 

ФИО участника 

Всероссийский 

 

Образовательный  форум «Концепции 

преподавания отдельных предметов: 

нормативные требования и практика 

реализации» 

г. Кемерово 

очная 

Дробленкова И.А. 

Тимофеева Е.А. 

 

 

Сведения о публикациях 

 

Уровень Название Автор  

Всероссийский 1.Статья «Рабочая программа по технологии  для 1-4 

класса (УМК «Перспектива»)» 

2.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» 

Рындина О.В. 
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Всероссийский 1.Технологическая карта урока по математике  

1 класс «Единицы объѐма, литр» 

Аверьянова Е.И. 

Всероссийский 1.Статья «Формирование интереса к чтению у учащихся 

на уровне начального общего образования» 

2. Итоговый тест по окружающему миру за 3 класс. 

3.«Проектная деятельность учащихся как основа для 

формирования ключевых компетенций» 

4.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Статья «Сложные слова» 

Дробленкова И. А. 

 

 

( соавтор) 

Всероссийский 1.Контрольная работа по литературному чтению 1 

четверть 3 класс 

2.«Единство эмоционального и рационального в 

формировании положительного отношения к учебной 

деятельности» 

3.Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Занимательная экология» 

4.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Статья «Единство эмоционального и рационального в 

формировании положительного отношения к учебе!» 

Тимофеева Е.А. 

Всероссийский 1.Внеклассное мероприятие «Эти песни на войне» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я живу в 

России» 

2.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Статья «70-летию Великой Победы посвящается «Эти 

песни пели на войне» (час солдатской песни)» 

Бурдюкова Е.И. 

Всероссийский Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Камышева Г.Н. 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Статья «Заметки « Радостное чтение» 

Рупп А.Л. 

Региональный Статья «Критерии оценивания младших школьников» Сергеева Е.Т. 

Региональный «Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

русского языка в начальной школе» 

Ершова Т.М. 

Региональный Исследовательская работа «Исследование влияние воды 

на рост растений» 

Егорова Л.Г. 

В системе образования города созданы условия для комплексного взаимодействия 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. 
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Оценка базовых компетентностей учителей 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога -раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и возможности учащихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

учащегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть отражение любви к 

учащемуся. Можно сказать, что любить ребѐнка - 

значит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

- умение создавать ситуацию успеха дляучащихся; 

- умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическуюактивность; 

-умение находить положительные стороны у 

каждого учащегося, строить образовательную 

деятельность с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать индивидуально- 

ориентированные образовательныепроекты 
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1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру учащихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

учащихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

- умение составить устную и письменную 

характеристику учащегося, отражающую 

разныеаспекты его внутреннегомира; 

- умение выяснить индивидуальныепредпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построитьиндивидуализированную 

образовательнуюпрограмму; 

- умение показать личностный смысл обучения 

сучѐтом индивидуальных характеристик 

внутреннегомира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение собственной позиции 

- убеждѐнность, что истина может быть неодна; 

- интерес к мнениям и позициямдругих; 

- учѐт других точек зрения в процессеоценивания 

учащихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

учащихся 

- ориентация в основных сферах материальнойи 

духовнойжизни; 

- знание материальных и духовных 

интересовмолодѐжи; 

- возможность продемонстрировать 

своидостижения 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебной 

деятельности, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

учащихся. Определяет эффективность владения 

классом 

- в трудных ситуациях педагог 

сохраняетспокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 
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1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет позитивную направленность 

на педагогическую деятельность 

- осознание целей и ценностейпедагогической 

деятельности; 

- позитивноенастроение; 

- желаниеработать; 

- высокая профессиональнаясамооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебной деятельности. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

учащегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

- знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

- осознание нетождественности темы урока и 

целиурока; 

- владение конкретным набором способов 

переводатемы взадачу 

2.2 Умение 

ставитьпедагогиче

скиецели и задачи 

сообразно 

возрастным 

ииндивидуальным

особенностямучащ

ихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

- знание возрастных особенностей учащихся; 

- владение методами перевода цели в учебную 

задачу наконкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая учащемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

- знание возможностей конкретныхучащихся; 

- постановка учебных задач в соответствии с 

возможностямиучащегося; 

— демонстрация успехов учащихся родителям, 

одноклассникам 
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3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания учащимся своих достижений 

и недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную позицию в 

образовании 

- знание многообразия педагогическихоценок; 

- знакомство с литературой по данномувопросу; 

- владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

- знание интересов учащихся, их внутреннегомира; 

- ориентация вкультуре; 

- умение показать роль и значение 

изучаемогоматериала в реализации личныхпланов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предметепрепода

вания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

- знание генезиса формирования 

предметногознания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

- возможности применения получаемых знанийдля 

объяснения социальных и природныхявлений; 

- владение методами решения различныхзадач 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

- знание нормативных методов иметодик; 

- демонстрация личностно-ориентированных 

методов образования; 

- наличие своих находок иметодов; 

- знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 

использованиеновых информационных технологий; 

- - использование в учебной деятельности 

современных методов обучения 
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4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательной деятельности. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

- знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

учащихся; 

- владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (совместно спедагогом-психологом); 

- использование знаний по психологии в 

организации учебной деятельности; 

- разработка индивидуальных проектов наоснове 

личных характеристикучащихся; 

- учѐт особенностей учебных коллективов в 

учебной деятельности; 

- знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

- профессиональнаялюбознательность; 

- умение пользоваться различными информационно- 

поисковымитехнологиями 

- использование различных баз данных в 

образовательнойдеятельности. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательную деятельность. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие учащихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание на 

различныхуровнях обученности и развития учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой готовности 

к началу педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики учащихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ 

— наличие разработанных 

образовательныхпрограмм: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на которой 

должны реализовыватьсяпрограммы; 

- по учѐту индивидуальных характеристик 

учащихся; 

- обоснованность используемыхобразовательных 

программ; 

- знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в школе; 

- обоснованность выбора учебников и учебно- 

методических комплектов, используемых 

педагогом 
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5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

- как установитьдисциплину; 

- как мотивировать учебнуюактивность; 

- как вызвать интерес у конкретногоученика; 

- как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

- знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своегорешения; 

- владение набором решающих правил, 

используемых для различныхситуаций; 

- владение критерием предпочтительности 

привыборе того или иного решающегоправила; 

- знание критериев достиженияцели; 

- знание нетипичных конфликтныхситуаций; 

- примеры разрешения конкретныхпедагогических 

ситуаций; 

- развитость педагогическогомышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательной деятельности, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

- знаниеучащихся; 

- компетентность вцелеполагании; 

- предметнаякомпетентность; 

- методическаякомпетентность; 

- готовность ксотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путѐм включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путѐм демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

- знание того, что знают и понимаютученики; 

- свободное владение изучаемымматериалом; 

- осознанное включение нового учебного 

материалав систему освоенных знанийучащихся; 

- демонстрация практического 

примененияизучаемого материала;  

-  опора на чувственноевосприятие 
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6.3 Компетентность 

в 

педагогическомо

ценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для 

формированиясамооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» учащегося, 

пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней оценки к 

самооценке.Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога 

-знание функций педагогической оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогическойдеятельности; 

- владение методами педагогическогооценивания; 

- умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; - умение перейти от 

педагогического оценивания ксамооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационно

й основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для учащегося 

информации 

- свободное владение учебнымматериалом; 

- знание типичных трудностей при 

изученииконкретных тем;  

- - способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебнойзадачи; 

- умение выявить уровень развитияучащихся; 

- владение методами объективного контроля и 

оценивания; - умение использовать навыки 

самооценки для построения информационной основы 

деятельности (учащийся должен уметь определить, 

чего ему нехватает для решениязадачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

деятельности 

Обеспечивает эффективность образовательной 

деятельности 

-знание современных средств и методов построения 

образовательной деятельности; - умение использовать 

средства и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню подготовленности 

учащихся, их индивидуальным характеристикам; - 

умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 
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6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

учащимися системой интеллектуальных операций 

- знание системы интеллектуальных операций 

(интеллектуальные операции - осознанные 

психические действия, связанные с познанием и 

разрешением задач, стоящих перединдивидом); 

- владение интеллектуальнымиоперациями; 

- умение сформировать интеллектуальные 

операции у учащихся; 

- умение организовать 

использованиеинтеллектуальных операций, 

адекватных решаемойзадаче 

1Использованы материалы В. Д. Шадрикова 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FboQV7FziXnLTXkit3atrkDcyaQ654x6HSvph2kVnHEM%3D&amp;name=3.2.1.%20%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B.doc&amp;c=55893d1b0568&amp;footnote_back_1
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3.3.2.Финансовые условия  реализации основной образовательной программы 

 начального общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны: 

 обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность 

возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся)  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательной организации услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

смешанного финансирования: затраты оплату трудапокрывает региональный бюджет, 

а затраты, связанные с содержанием зданий  - муниципальный. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив используется на следующие расходы 

на год: 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этойсетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательнойдеятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и

  административно – управленческого персонала образовательного учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местныхбюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов также 

http://base.garant.ru/70291362/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_10813
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включаются расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального финансирования 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в 

пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или 

объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выполнение 

муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем средств городского 

бюджета в бюджете Кемеровского городского округа, а также средств, поступающих от 

иной приносящей доход деятельности, и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 
 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителя, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

 рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% 
от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно общеобразовательной организацией Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40 имени 

Катасонова С.А.» и в коллективном договоре. 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства идр. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов государственно-общественного управления образовательного учреждения 

(Управляющий Совет Учреждения). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной общего образования и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 
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5) определяет объѐм финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включѐнной в основную образовательную программу основного 

общего образования образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной 

организации   и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 
3.3.3.Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

 участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и их оборудование); 

 зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 
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 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

 актовому залу; 

 спортивным залам  игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает  возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 
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Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС 

Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

соответствуют нормам СанПиН 2.1.2.2645-10 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

- гардероб в отдельной секции 

- количество туалетныхкомнат 

- площадь спортивного зала, оборудованного 

раздевалками и душевымикомнатами 

 

 

Да  

9 

400 м2 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности 

соответствуют установленным нормам. 

Система пожарной сигнализации установлена в 

Да 

 

2006 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 

13.01.2003 г. 

 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта: 

капитальный ремонт проводился в 

косметический ремонт проводится 

 

1995-1997 

ежегодно 

6. Соответствие требованиям к площади 

общеобразовательного учреждения: 

- площадь помещения здания 

- площадь учебных кабинетов 

- приточная вентиляция в столовой 

 

4612 м2 

1170 м2 

да 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам содержания 

и ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: 

- архитектура здания 

Возможность для беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

 

 

 

типовой проект 

 

нет 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — 

обеденный зал: 

- площадь обеденного зала 

- посадочных мест 

- пищеблок с подсобными помещениями 

(количествопомещений) 

- площадь пищеблока с подсобными помещениями 

- охват горячим питанием  (%учащихся) 

 

157,6 м2 

150 

 

10 

167,3 м2 

97 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма  

Имеются цифровые носители 

Да 

 

Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета Да 

11 Мебель  в учебных кабинетах соответствует нормам 

СанПиН 

Да 
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12 Наличие транспортного обслуживания учащихся Нет 

13 Стадион/площадь Да/837 м2 

14. Спортивная площадка Да/560 м2 

 

  Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств 

Название показателя учебное здание 

Количество оборудованных участков, зон и благоустройств 3 

Количество оборудованных участков, зон и благоустройств, 

соответствующих СанПиН 3 

Количество учебно-опытных зон 1 

Количество учебно-опытных зон, соответствующих СанПиН 1 

Количество спортивных площадок, стадионов 1 

Количество спортивных площадок, стадионов, соответствующих 

СанПиН 1 

- спортивной площадки, стадиона, оборудованного для реализации 

раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре 

(размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, 

оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) 

0 

Количество парков, зон отдыха 1 

Количество парков, зон отдыха, соответствующих СанПиН 1 

В здании обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Нет 

 Наличие оборудованных помещений 

Название показателя учебное здание 

Количество оборудованных помещений 23 

Количество оборудованных помещений, соответствующих СанПиН 23 

Количество компьютерных классов всего 2 

Количество компьютерных классов, соответствующих СанПиН 2 

Количество библиотек всего 1 

Количество библиотек, соответствующих СанПиН 1 

Количество учебных мастерских (мастерских) всего 0 

Количество спортивных залов всего 1 

Количество спортивных залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество актовых залов всего 1 

Количество актовых залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество бассейнов всего 0 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию 

всего 1 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию, 

соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного заключения) Приложение №9 

к лицензии № 

ЛО-42-01-002939 
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от 27 мая 2014г. 

Количество стоматологических кабинетов всего 1 

Количество стоматологических кабинетов, соответствующих СанПиН 1 

Количество рекреационных зон всего 5 

Количество рекреационных зон, соответствующих СанПиН 5 

Количество столовых всего 1 

Количество столовых, соответствующих СанПиН 1 

Наличие в столовой современного технологического оборудования Да 

Количество буфетов (буфетной) всего 1 

Количество буфетов (буфетной), соответствующих СанПиН 1 

Количество обеденных залов всего 2 

Количество обеденных залов, соответствующих СанПиН 2 

Количество теплых туалетов всего 7 

Количество теплых туалетов, соответствующих СанПиН 7 

Количество уличных туалетов 0 

Количество универсальных помещений (лекционных аудиторий, 

конференц-залов и др.) в зависимости от назначения ОУ 0 

 Помещения и оборудования библиотеки 

Название показателя учебное здание 

Наличие помещений для читального зала Да 

Количество посадочных мест в читальном зале 12 

Наличие копировально-множительной техники Да 

Наличие медиатеки Да 

  Инженерные коммуникации зданий образовательной организации 

Название показателя учебное здание 

Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН п.2.5.6 в том числе: Да 

- в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и 

музыки, клубной комнате Да 

- в кабинетах информатики Да 

- в спортзале и комнатах для проведения секционных 

занятий Да 

- в раздевалке спортивного зала Да 

- в кабинетах врачей Да 

- в рекреациях Да 

- в библиотеке Да 

- в вестибюле и гардеробе Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиН Да 
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Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных туалетов в соответствии с СанПиН Да 

Наличие центрального отопления Да 

  Оснащение современным учебным оборудованием 

Название показателя учебное здание 

Оснащение современным учебным оборудованием - 

Количество учебных кабинетов 11 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных 

оборудование в соответствии с перечнем учебного 

оборудования для оснащения учреждений 11 

Наличие всех карт или лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения в соответствии с реализуемыми 

программами по истории в соответствии с перечнем 

оборудования. Да 

Количество специально оборудованных помещений, 

предназначенных для занятий музыкой 1 

Количество специально оборудованных помещений для 

занятий изобразительным искусством 1 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

создания и использования информации (в том числе 

запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио -, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.) Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проведения экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений Да 

Наличие оборудования для цифрового (электронного) и 

традиционного измерения Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проведения наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

создания материальных объектов, в том числе 

произведений искусства Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

проектирования и конструирования, в том числе 

моделей с цифровым управлением и обратной связью Нет 
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Наличие возможностей (помещения, оборудования) для 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий Нет 

  Фонд библиотеки образовательного учреждения 

Название показателя учебное здание 

Фонд библиотеки образовательного учреждения - 

Количество единиц хранения (всего) в том числе: 21337 

Количество новых изданий 2036 

Количество учебников из них: 9756 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 2583 

Количество учебных пособий в том числе: 1608 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 361 

Количество методической литературы в том числе: 1293 

Для педагогов 528 

Для обучающихся в том числе: 765 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 242 

Количество литературно-художественных изданий в том 

числе: 7401 

Для педагогов 986 

Для обучающихся из них: 6415 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 2010 

- для обучающихся на уровне основного общего 

образования 2137 

Количество справочных изданий из них: 953 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 260 

Количество электронных изданий в том числе: 224 

Для педагогов 96 

Для обучающихся из них: 128 

- для обучающихся на уровне начального общего 

образования 12 

Количество периодических изданий в том числе: 102 

Для педагогов 43 

Для обучающихся 59 

Наличие базы данных - 

Наличие собственных баз данных Нет 

В т.ч. электронного каталога Нет 

Наличие собственных баз данных Нет 

Количество внешних баз данных 0 

Наличие собственных баз данных Нет 
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№ п/п Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/им

е ются в 

наличии 1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников 

+ 

2 Лекционные аудитории - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

+ 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

+ 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

+ 

6. Наличие лингафонного кабинета, оборудованного 

персональными компьютерами со средствами записи и 

редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 

индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и 

внеурочное время, средствами, обеспечивающими 

индивидуальную аудиокоммуникацию 

- 

 

В соответствии с тебованиями ФГОС к оснащению предметных кабинетов, все 

кабинеты имеют в наличии: 

 Документы, программно- методическое обеспечение, локальные акты 

 Учебно- методические материалы 

 Дидактические и раздаточные материалы по предмету 

 Аудиозаписи, слайдовые презентации по содержанию учебного предмета 

 Имеющиеся ТСО, компьютерные,информационно- коммуникационные 

средства 

Во всех кабинетах имеется подключение к сети интернет, скорость 20Мбит/сек 

 

Соответствие требованиям помещения библиотеки МБОУ «СОШ №40» 

 
- площадь библиотеки 95,3 м2 

- площадь хранилища 16 м2 

- число читальных мест 16 

- медиатека нет 

- выход в Интернет Да 

- средства сканирования и копирования Да 

 
3.3.4.Соответствие требованиям помещения   для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

 

 

Наличие оборудованных помещений 

Название показателя учебное здание 

Количество столовых всего 1 
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Количество столовых, соответствующих СанПиН 1 

Наличие в столовой современного технологического 

оборудования Да 

Количество буфетов (буфетной) всего 1 

Количество буфетов (буфетной), соответствующих 

СанПиН 1 

Количество обеденных залов всего 2 

Количество обеденных залов, соответствующих 

СанПиН 2 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), 

имеющих лицензию всего 1 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), 

имеющих лицензию, соответствующих СанПиН 1 

Реквизиты нормативного документа (экспертного 

заключения) 

Приложение №9 к лицензии 

№ ЛО-42-01-002939 от 27 мая 

2014г. 

Количество стоматологических кабинетов всего 1 

Количество стоматологических кабинетов, 

соответствующих СанПиН 1 

 

 

Питание обучающихся и воспитанников 

Наименование показателя Значение 

на уровне 

начального 

общего 

образования 

Питание организовано  Да - 

Воспитанников и обучающихся, охваченных питанием 856/92,34% 421/88,63% 

Организовано питание буфетной продукцией Да - 

Воспитанников и обучающихся, охваченных буфетной 

продукцией 56/6,04% - 

Использование в буфетной продукции свежих 

продуктов: Да - 

Натуральных соков Да - 

Овощей Нет - 

Фруктов Нет - 

Обучающихся, охваченных бесплатным питанием 0/0% 0/0% 

Обучающихся, охваченных частично оплачиваемым 

питанием 174/18,77% 66/19,82% 

Организовано горячее питание Да - 

Воспитанников и обучающихся, охваченных горячим 

питанием 856/92,34% 323/97,00% 

Организовано одноразовое горячее питание Да - 

Количество обучающихся, охваченных одноразовым 

горячим питанием, из них: 836/90,18% - 

Только горячими завтраками 836/97,66% 303/93,81% 

Только горячими обедами 0/0% 0/0% 
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Организация двухразового горячего питания Да - 

Количество обучающихся, охваченных двухразовым 

горячим питанием (горячими завтраками и обедами), из 

них: 20/2,16% 20/6,01% 

Количество обучающихся, охваченных горячим 

питанием более 2-х раз в день, из них: 0/0% - 

Организовано полноценное сбалансированное 

питание Да - 

Воспитанников и обучающихся, охваченных 

полноценным сбалансированным питанием 856/92,34% 421/88,63% 

 

В соответствии с Концепцией федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования  

включать три модуля: 

- модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий оптимальную 

реализацию основной образовательной программы; 

- модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 

планируемых результатов образования ступени начальной школы; 

- модуль учебного и учебно-наглядного оборудования, обеспечивающий достижение 

планируемых результатов применительно к конкретному учебному предмету, входящему в 

состав основной образовательной программы (базисного учебного плана) образовательного 

учреждения. 

        Во внимание принимаются средний расчет наполняемости класса (25 учащихся), а 

также является ли данный объект демонстрационным (не менее одного экземпляра на 

класс), необходим ли полный комплект (один объект на одного учащегося исходя из 

реальной наполняемости класса), необходим ли комплект для фронтальной работы (не 

менее одного экземпляра на двух учащихся), необходим ли комплект для практической 

работы в группах (6 – 7 экземпляров на кабинет).  

 

Основные требования к классной комнате (кабинету) и его оснащение 

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, как 

правило, закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Вместе 

с тем существует организация классов-кабинетов по отдельному предмету. Так, занятия 

музыкой  проходят в кабинете музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к 

процессу музыкального развития детей,  занятия физкультурой – в спортивном зале 

школы. 

Независимо от вида учебного помещения его оснащение  способствует решению 

задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

 

Оснащение административных помещений образовательной организации начального 

общего образования 

Оснащение административных помещений образовательной организации 

начального общего образования – часть инфраструктуры управления образовательной  

деятельности в начальной школе, а также инфраструктуры управления педагогическим 

коллективом. Административное помещение – учительская комната. 
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3.3.5. Соответствие требованиям помещения спортивного зала  

МБОУ «СОШ№ 40» 

№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Дидактическ

ое описание 

Технические 

характеристи

ки 

Необх

одима

я 

компл

ектаци

я 

оборуд

ования 

в 

соотве

тствии 

с 

требов

аниям

и 

ФГОС 

Имеются в 

наличии 

1.  Покрытие спортивного 

зала 

 Специальный 

паркет для 

покрытия 

спортивных 

залов 

 + 

2.  Защита окон спортивного 

зала 

 Металическа

я сетка на 

окнах 

 + 

3.  Вспомогательные 

помещения (комната для 

хранения инвентаря, 

тренерская и помещения 

для переодевания) 

спортивного зала 

   + 

4.  Разметка для проведения 

игр, тренировок и 

соревнований в 

спортивном зале 

   + 

5.  Оборудование для 

звукоусиления и 

аудиовизуальные системы 

   нет 

6.  Комплекты оборудования 

для волейбола (стойки 

волейбольная передвижная 

с сеткой) 

Обеспечение 

безопасного 

крепления 

волейбольно

й сетки 

Высота 2,55, 

регулируемы

е  по высоте. 

2 2 

7.  Щит баскетбольный с 

кольцом 

Обучение 

технике 

броска 

 (щиты 

баскет

больн

ые 

игров

ые 

180х10

5см с 

фермо

й 

настен

ной 

120см 

– 6 шт. 

щиты 

баскетбольные 

игровые 

180х105см с 

фермой настенной 

120см 

– 6 шт.  

8.  Комплекты оборудования 

для мини- футбола и 

гандбола (ворота, 

трансформируемые для 

мини-футбола и гандбола) 

Обучение 

технике и 

тактики игры 

 1 пара нет 

9.  Комплекты оборудования 

для флорбола (ворота для 

флорбола) 

Обучение 

технике и 

тактики игры 

 1 пара нет 

10.  Комплекты оборудования 

для бадминтона (стойки 

для бадминтона) 

Обучение 

технике и 

тактики игры 

 1 пара нет 

11.  Комплекты оборудования 

для тенниса и других видов 

спорта (стойки игровые 

универсальные) 

Обучение 

технике и 

тактики игры 

 1 пара нет 

12.  Комплект стенок 

гимнастических 

Обучение 

технике 

висов, 

упоров, 

горизонтальн

ых 

передвижени

й 

размер 

одного 

элемента 

2600х900х14

0мм. 

Материал 

боковых 

стенок – 

хвойные 

породы 

дерева 

в 

компл

екте 

18 шт. 

размер одного 

элемента 2,80х80 

см. 8 шт 
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13.  Комплект скамеек 

гимнастических 

Обучение 

технике 

передвижени

й, поворотов, 

соскоков, 

стоек 

Материал: 

хвойные 

породы 

дерева, 

твердые 

породы леса 

(скамь

и 

гимнас

тическ

ие 

2000х2

70х350

мм – 

16 шт. 

и 

скамьи 

гимнас

тическ

ие 

3500х2

70х350

мм – 6 

шт.) 

скамьи 

гимнастические 

2000х270х350мм – 

17 шт. 

14.  Козел гимнастический Обучение 

технике 

опорных 

прыжков, 

перелазания, 

напрыгивани

я и 

спрыгивания 

Материал 

корпуса: 

упругая 

набивка. 

Обтянут 

кожей, ножки 

металлически

е, с 

регулировкой

, с 

устройством 

для 

крепления в 

полу 

2 шт. 2 шт. 

15.  Конь гимнастический Обучение 

технике 

опорных 

прыжков, 

перелазания, 

напрыгивани

я и 

спрыгивания 

Материал 

корпуса: 

упругая 

набивка. 

Обтянут 

кожей, ножки 

металлически

е, с 

регулировкой

, с 

устройством 

для 

крепления в 

полу 

1 шт. 1 шт. 

16.  Кольца гимнастические на 

пристенной консоли 

Обучение 

технике 

висов, 

упоров, 

переворотов. 

 1 шт. нет 

17.  Комплекты оборудования 

для лазания (шест, канат) 

1/3) на пристенной консоли 

Обучение 

технике 

лазания, 

спусков и 

подъемов с 

обеспечением 

крепления 

каната 

Материал 

каната: 

пенька, джут, 

кенаф или 

хлопок. 

Кронштейн 

навесной с 

выносом от 

стены не 

менее 1,3 м. 

материал 

метал 

2 шт. 1 шт 

18.  Турник пристенный 

(перекладина 

гимнастическая) 

Обучение 

технике 

висов, 

упоров, 

соскоков 

материал - 

металл 

1 шт. нет 

19.  Бревногимнастическое 

напольное 

 L=3500 1 шт. нет 

20.  Брусья гимнастические 

разновысокие 

Обучение 

технике 

висов и 

упоров 

Сборно-

разборная 

конструкция, 

состоящая из 

металлическо

й станины, из 

стек и 

деревянных 

жердей. 

Высота 

подъема 

планок от 120 

– 185 см, 

расстояние 

между 

планками 36 

– 66 см 

1 шт. нет 

21.  Стойки для прыжков в 

высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Высота 235 

см, материал 

– металл. 

1 пара нет 

22.  Планки фиберглассовые 

для прыжков в высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

 2 шт. нет 

23.  Брусьянавесные на стенку 

гимнастическую 

Обучение 

технике 

висов и 

упоров 

Металлическ

ая 

конструкция 

для 

навешивания 

на 

гимнастическ

ую стенку 

5 шт. нет 

24.  Перекладинынавесные 

универсальные 

Обучение 

технике 

висов и 

упоров 

материал – 

металл 

8 шт. 3 шт. 

25.  Мостикигимнастические 

подкидные 

Обучение 

технике 

отталкивания 

при 

выполнении 

опорных 

прыжков 

Материал –

многослойна

я фанера, с 

покрытием, 

препятствую

щим 

скольжению. 

Амортизатор 

– две 

пружины из 

высокачестве

нной стали 

2 шт. 2 шт. 

26.  Комплектматов 

поливалентных 

  2 шт. нет 
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27.  Маты гимнастические Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении 

стоек, 

подскоков, 

равновесий, 

перекатов, 

упоров и 

переворотов, 

кувырков. 

 200х12

5х6см 

– 20 

шт. 

200 х100 см 20шт. 

28.  Маты мягкие для прыжков 

в высоту 

Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении 

прыжков 

 2шт. нет 

29.  Барьеры школьные 

складные 

Обучение 

технике 

барьерного 

бега 

Материал – 

металл, 

планка – 

дерево. 

(до 

70см) 

– 30 

шт. 

нет 

30.  Столы для настольного 

тенниса 

Обучение 

технике и 

тактики игры 

 Stiga – 

6 шт. 

1 шт. 

31.  Ручныекассетные табло   1 шт. нет 
32.  Аптечкиуниверсальные   2 шт. 2 шт. 

33.  Мегафонуличный Организация 

учебной и 

соревновател

ьной 

деятельности 

 1 шт. 1 шт. 

34.  Рулетка Регистрация 

результатов 

прыжков в 

длину 

 10м – 

4шт 

20м 1 шт. 

35.  Свистки судейские   3 шт. 4 шт. 

36.  Секундомеры Обеспечение 

контроля за 

скоростью 

выполнения 

беговых 

упражнений 

 4 шт. 4 шт. 

37.  Жилеткиигровые   24 шт. 9 шт. 
38.  Сеткиволейбольные   2шт 2 шт. 
39.  Сеткидля бадминтона   2шт нет 
40.  Сеткидля большого 

тенниса 

  2 шт. нет 
41.  Конусыигровые Обучение 

технике 

владения 

мячом 

 20 шт. 14 шт. 

42.  Флажкидля разметки 

дистанции 

Обеспечение 

контроля 

прохождения 

тренировочн

ых и 

соревновател

ьных 

дистанций. 

 50 шт. 4 шт. 

43.  Насосыдля накачивания 

мячей с иглой 

Обеспечение 

безопасности 

при 

выполнении 

технический 

действий с 

мячом 

 10 шт. 2 шт. 

44.  Сеткидля хранения мячей Обеспечение 

безопасности 

при 

переноски 

мячей 

 14 шт. нет 
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45.  Сумкидля подвижных игр   2 шт. нет 

46.  Лентафинишная Оформление 

финиша 

 2 шт. нет 

47.  Комплект для игры в 

бадминтон (2 ракетки + 

волан) 

Обучение 

технике и 

тактики игры 

 8 шт. 6 шт. 

48.  Гантели Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

 20шт нет 

49.  Гранаты легкоатлетические Обучение 

технике 

метания 

Материал-

металл 

12 шт. 8 шт. 

50.  Канаты для перетягивания   2 шт. 1 шт. 

51.  Коврики гимнастические Профилактик

а 

травматизма 

при 

выполнении 

комплексов 

упражнений. 

Размер 

170х60 

см,материал 

ППУ 

50 шт. 25 шт. 

52.  Комплекты гантелей 

обрезиненных 

Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

 90 кг – 

1шт 

нет 

53.  Комплект для настольного 

тенниса 

Обучение 

технике и 

тактики игры 

 4 шт. 2 шт. 

54.  Комплект медболов. Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

 №3+№

2 – 2 

шт. 

нет 

55.  Мячибаскетбольные Обучение 

технике 

владения 

мячом 

Размеры - №5 

мяч для игры 

в мини-

баскетбол 

(для 

учащихся в 

возрасте от 9 

до 12 лет) 

весом 470-

500 гр. и 

длиной 

окружности 

690-710 мм; 

25 шт. 25 шт. 

56.  Мячи баскетбольные 

массовые 

 Размеры - №7 

мяч для 

юношей 

среднего и 

старшего 

школьного 

возраста 

весом 567-

650 гр. и 

длиной 

окружности 

750-780 мм; 

25 шт. нет 

57.  Мячи баскетбольные Обучение 

технике и 

тактики игры 

№7для 

соревнований 

материал - 

натуральная 

кожа 

6 шт. нет 

58.  Мячи волейбольные Обучение 

технике и 

тактики игры 

для 

соревнований 

материал -  

натуральная 

кожа 

6 шт. нет 

59.  Мячи волейбольные Обучение 

технике и 

тактики игры 

Массовые 

материал 

искусственна

я кожа 

15 шт. 12 шт. 

60.  Мячи для игры в ручной 

мяч 

Обучение 

технике и 

тактики игры 

 10 шт. нет 

61.  Мячи гимнастические  массовые 12 шт. нет 
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62.  Мячи для большого 

тенниса 

 (в комплекте 

3 мяча) 

12 шт. 12 шт. 

63.  Мячи для метания Обучение 

технике 

метания мяча 

на дальность 

Диаметр не 

более 8 см. 

вес 150г 

20 шт. 5 шт. 

64.  Мячи резиновые разных 

размеров 

Обучение 

технике 

владения 

мячом 

Материал 

резина 

20 шт. нет 

65.  Мячи футбольные Обучение 

технике и 

тактики игры 

№ 5, №4 

материал 

искусственна

я кожа 

20 шт. 5 шт. 

66.  Обручи гимнастические. Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

Материал - 

пластмасса 

25 шт. 3 шт. 

67.  Обручи гимнастические 

детские малые 

Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

Материал - 

пластмасса 

25 шт. нет 

68.  Палки гимнастические Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

Длина 1 м, 

материал -

пластмасса 

25 шт. 15 шт. 

69.  Скакалки гимнастические Упражнения 

для развития 

физических 

качеств 

Материал – 

резина, ручки 

пластик 

40 шт. 30 шт. 

70.  Теннисные ракетки 

(большой теннис) 

Обучение 

технике и 

тактики игры 

 4 шт. нет 

71.  Эспандеры универсальные  Материал 

резина 

эспандерная 

20 шт. нет 

72.  Тематические комплекты 

таблиц по ТБ на уроках 

физкультуры, портреты 

выдающихся спортсменов 

и материалы об их вкладе в 

историю спортивного 

движения, материалы по 

истории олимпийских игр 

и олимпийского движения, 

плакаты по организации и 

правилам проведения 

пеших туристических 

походов, закаливанию 

организма. 

  Один 

компл

ект на 

зал 

нет 

73.  Лыжи с креплением 

беговые 

Обучение 

технике 

передвижени

я на лыжах 

Материал  

пластик или 

полупластик 

с жестким 

металлически

м креплением 

50 пар 40 пар 

74.  Лыжные ботинки Обучение 

технике 

передвижени

й на лыжах 

Материал – 

кожа или 

заменитель, 

подошва 

пластик, 

резина 

50 пар 

размер 

36-46 

50 пар 
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3.3.6.Использование современных информационных и  

коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами  

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации 

Информационно-техническиесредстваобеспеченияобразовательной 

деятельности 

 Компьютерные классы – 2 (20 рабочихмест) 

 компьютеры – 65, из них 10-ноутбуки 

 тип сети Eternet – ADSLмодем 

 операционная система – MSWindows 

 количество серверов –1 

Дополнительноеоборудование: 

 видеоконференцсвязь -1 

 диагностический медицинский комплекс «Здоровый ребенок»-1 

 комплект учебно-тестового оборудования –1 

 комплект учебного оборудования для начальной школы -1 

 интерактивный комплекс –6 

 мультимедийный комплекс -15 

 факс -1 

 принтер –30 

 копировальный аппарат –2 

 многофункциональное устройство - 5 
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 телевизор –6 

 музыкальный центр –2 

 фотоаппарат –2 

 веб - камера-2 

 переплетная машина –1 

 ламинатор –1 

 Учителя и ученики имеют доступ к образовательным ресурсам в Интернете – это 

позволяет получать, накапливать и формировать дополнительную информацию для 

использования в образовательной деятельности. 

 В течение многих лет функционирует и регулярно обновляется официальный сайт 

образовательного учреждения, где размещены материалы о школьной жизни, нормативные 

документы, информация для родителей. Активно распространяется среди педагогов опыт по 

созданию персональных ресурсов. 

 Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранных языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

ГИС; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среда для интернет- публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ- компетентности 

работников ОУ. 

 Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ учащимися; 

творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

 

Информационное обеспечение ОУ в условиях реализации ФГОС ООО 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

Изучение общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП НОО 

и ООО, в том числе через сайт 

образовательного учреждения 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Принятие мер 

для 

возможной 

коррекции 

организации 

ОД 

Разработка плана 

информирования общественности о 

введении ФГОС ООО через средства 

массовой информации, официальный 

сайт школы 

 

В начале 

года 

Администратор 

сайта 

Размещение 

материалов на 

сайте школы 
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Организация доступа 

работников школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет 

В течение 

срока 

реализаци

и 

Учитель 

информатики 

Создание 

условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессионал

ьных 

затруднений и 

организация 

взаимодействи

я 
Подготовка информационных, 

мультимедийных материалов для 

работы с педагогами, учащимися, 

родителями по содержанию 

ФГОСООО 

В течение 

срока 

реализаци

и. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

 

Организация разъяснительной 

работы среди родительской 

общественности: 

-Проведение заседаний УСУ, 

родительских собраний по вопросам, 

связанным с содержанием новых 

ФГОС ООО, планированием и 

организацией деятельности МБОУ 

по ихвнедрению 

По плану Директор, 

классные 

руководители 

Информирова

ние родителей 

о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС ООО 

Информирование общественности, 

всех заинтересованных лиц о  

подготовке МБОУ к введению и 

реализации ФГОС ООО посредством 

использования ресурсов сайта школы 

Постоянно  Администратор 

сайта 

Информирова

ние 

общественнос

ти о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС ООО Использование электронного 

документооборота в образовательной 

деятельности 

С 2015г. Директор Оперативныйд

оступ к 

информации 

для различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной отчетности 

о ходе и результатах введения ФГОС 

ООО 

Ежегодно Директор Информирова

ние 

общественнос

ти о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС ООО 
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3.3.7. Учебно – методическое  и информационное  обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями еѐ осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,   обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,   имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность,   

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 
- укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана учащихся  1-4 классов 

100% 

Количество единиц хранения (всего) в том числе: 21841 

Количество новых изданий 2036 

Количество учебников из них: 10573 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 2583 

Количество учебных пособий в том числе: 1608 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 361 
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Количество методической литературы в том числе: 1293 

Для педагогов 528 

Для обучающихся в том числе: 765 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 242 

Количество литературно-художественных изданий в том числе: 7401 

Для педагогов 986 

Для обучающихся из них: 6415 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 2010 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 2137 

Количество справочных изданий из них: 953 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 260 

Количество электронных изданий в том числе: 224 

Для педагогов 96 

Для обучающихся из них: 128 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 12 

Количество периодических изданий в том числе: 102 

Для педагогов 43 

Для обучающихся 59 

Наличие базы данных - 

Наличие собственных баз данных Нет 

В т.ч. электронного каталога Нет 

Наличие собственных баз данных Нет 

Количество внешних баз данных 0 

Наличие собственных баз данных Нет 

 
 

ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и материалами по 

всем учебным  предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы. 
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Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы  

начального общего образования МБОУ «СОШ № 40» 

Класс 
Учебный 

предмет 
Автор учебника Наименование учебника Издательство, год издания, 

Кол-во экз. 

Наличие 

электронн

ых 

учебников 

(да/нет) 

Наличие 

других 

элементов 

УМУ 

(рабочие 

тетради, 

оценочные 

материалы, 

атласы, 

к/карты, 

хрестоматии 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1а  

Русский язык 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. В 2-х частях Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

1а Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

1б, в Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению 

грамоте и чтению: Азбука 

«Академкнига/Учебник»,201

2 г 

59 да Имеется 

1б.в 
Чуракова Н.А. Русский язык «Академкнига/Учебник»,201

2 г 

59 да Имеется 

2а, Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

2б, в Чуракова Н.А. Русский язык(в 3-х частях) «Академкнига/Учебник»,201

2 г 

59 да Имеется 

3а  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык(в 2-х частях) Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

3б,в Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-х частях) «Академкнига/Учебник»,201

3 г. 

59 да Имеется 

4а  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

4б,в Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-х частях) «Академкнига/Учебник», 

2013 г. 

59 да Имеется 
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1а 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  

Литературное чтение В 2-х 

частях 

Просвещение, 2012 г. 28 нет  Имеется 

1б, в Чуракова Н.А. Литературное чтение «Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 

2а Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  

Литературное чтение В 2-х 

частях 

Просвещение, 2012 г. 28 нет  Имеется 

2б, в Чуракова Н.А. Литературное чтение «Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 

3а Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  

Литературное чтение В 2-х 

частях 

Просвещение, 2012 г. 28 нет  Имеется 

3б,в Чуракова Н.А. Литературное чтение в 2-х 

частях 

«Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 

4а  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  

Литературное чтение В 2-х 

частях 

Просвещение, 2012 г. 28 нет  Имеется 

4б,в Чуракова Н.А. Литературное чтение в 2-х 

частях 

«Академкнига/Учебник»,201

3 г. 

59 да Имеется 

2 

Иностранный 

язык 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язы к (в 2 

частях) 

Дрофа, 2014 г. 60 да Имеется 

3 Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язы к (в 2 

частях) 

Дрофа, 2014 г. 60 да Имеется 

4 Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язы к (в 2 

частях) 

Дрофа, 2014 г. 60 да Имеется 

2 Бим И.Л. Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х 

частях. 

Просвещение, 2012 г. 60 нет Имеется 

3 Бим И.Л. Рыжова Л.И., 

Фомичѐва Л.М. 

Немецкий язык. В 2-х 

частях. 

«Просвещение»,2013 г. 60 нет Имеется 

4 Бим И.Л. Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х 

частях. 

Просвещение, 2013 г. 60 нет Имеется 

1а  
Математика 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. 

Математика. В 2-х частях «Просвещение», 2014 г 28 нет Имеется  
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1б, в  Чекин А.Л. Математика (в 2-х частях) «Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 

2а Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. 

Математика. В 2-х частях «Просвещение», 2014 г,  28 да Имеется 

2б, в Чекин А.Л. Математика (в 2-х частях) «Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 

3а  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. 

Математика. В 2-х частях «Просвещение», 2014 г 28 нет Имеется 

3б,в Чекин А.Л. Математика (в 2-х частях) «Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 

4а  Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Бука Т.Б. 

Математика. В 2-х частях 2014 г, «Просвещение» 28 нет Имеется 

4б,в Чекин А.Л. Математика (в 2-х частях) «Академкнига/Учебник»,201

3 г. 

59 да Имеется 

1а  

Окружающий 

мир 

 

Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир В 2-х 

частях 

Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

1б, в Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир «Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 

2а Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир В 2-х 

частях 

Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

2б, в Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир «Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 

3а  Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир В 2-х 

частях 

Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

3б,в Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир в 2-х 

частях 

«Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 

4а  Плешаков А.А. Новицкая М.Ю. Окружающий мир В 2-х 

частях 

Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

4 б,в Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Царева Л.А. 

Окружающий мир в 2-х 

частях 

«Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 
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4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Данилюк А.Я.  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики.  Основы 

светской этики. 

Просвещение, 2012 г. 100 нет Имеется 

1а 

Музыка 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмакина Т.С. 

Музыка Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется  

1б, в Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка «Академкнига/Учебник»,201

3 г. 

59 да Имеется 

2а Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмакина Т.С. 

Музыка Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

2б, в Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка «Академкнига/Учебник»,201

3 г. 

59 да Имеется 

3а  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмакина Т.С. 

Музыка Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

3б,в Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка «Академкнига/Учебник»,201

3 г. 

59 да Имеется 

4а  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмакина Т.С. 

Музыка Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

4б,в Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка «Академкнига/Учебник»,201

3 г. 

59 да Имеется 

1 

Изобразительн

ое искусство 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство  Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

2 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство  Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

3  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство  Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

4  Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство  Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

1а  

Технология 

 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

1б,в Рагозина Т.М., Гринѐва А.А. Технология «Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

28 да Имеется 
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2а Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

2б,в Рагозина Т.М., Гринѐва А.А. Технология «Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

28 да Имеется 

3а  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

3б,в Рагозина Т.М., Гринѐва А.А., 

Голованова И.Л. 

Технология «Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

28 да Имеется 

4а  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология Просвещение, 2012 г. 28 нет Имеется 

4б,в Рагозина Т.М., Гринѐва А.А., 

Мылова И.Б. 

Технология «Академкнига/Учебник»,201

3 г. 

28 да Имеется 

1  

Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая культура «Просвещение», 2013г. 15 нет  

2  Матвеев А.П. Физическая культура «Просвещение», 2013г. 15 нет  

3 Матвеев А.П. Физическая культура «Просвещение», 2013г. 15 нет  

4  Матвеев А.П. Физическая культура «Просвещение», 2013г. 15 нет  

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2 

Информатика 

и ИКТ 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ( в 

2-х частях) 

«Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 

3 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ( в 

2-х частях) 

«Академкнига/Учебник»,201

2 г. 

59 да Имеется 

4а  Горячев А.В Информатика в играх и 

задачах 

Просвещение, 2012 г. 59 нет Имеется 

4б,в Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ( в 

2-х частях) 

«Академкнига/Учебник»,201

3 г. 

59 да Имеется 

2а 

Экологические 

исследования 

Савенков А.И. Рабочая тетрадь «Я- 

исследователь» 

Дом Федорова, 2013 г 59 нет Имеется 

3а Савенков А.И. Рабочая тетрадь «Я- 

исследователь» 

Дом Федорова, 2013 г 59 нет Имеется 
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4а  Савенков А.И. Рабочая тетрадь «Я- 

исследователь» 

Дом Федорова, 2013 г 59 нет Имеется 

2б, в 

Мир 

геометрии 

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Математика.  

Наглядная геометрия 
Дрофа, 2014 г. 

59 нет Имеется 

3б,в Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Математика.  

Наглядная геометрия 
Дрофа, 2014 г. 

59 нет Имеется 

4б,в Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. Математика.  

Наглядная геометрия 
Дрофа, 2014 г. 

59 нет Имеется 

2  

Риторика 

Ладыженская Т.А..Ладыженская 

Н.В. 

Детская Риторика Баласс, 2012 г. 59 нет Имеется 

3 Ладыженская Т.А.. Ладыженская 

Н.В. 

Детская Риторика Баласс, 2012 г. 59 нет Имеется 

4 Ладыженская Т.А..Ладыженская 

Н.В. 

Детская Риторика Баласс, 2012 г. 59 нет Имеется 
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ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных хранилищах  ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

образовательным областям базисного учебного (образовательного) плана начального 

общего образования. Планируется комплектация библиотеки ЭОР. 

    Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – библиографические и 

периодические издания. 

Учителя разрабатывают, исходя из особенностей системы и конкретных детей, и 

используют учебно-дидактические  материалы (УДМ) в учебном процессе: система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 

деятельности младшего школьника, поиск своего образовательного маршрута как внутри 

одного учебного предмета, так и между ними. 

УДМ соответствуют требованиям. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей адресованы, прежде всего, к действию 

ребенка.  Такие материалы содержат два вида заданий: 

• задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

• задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании 

учебных предметов. 

2)  УДМ –для всех аспектов образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной 

самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-

иллюстративного; тренировочного; 

3) УДМ не заменяет базовый учебник по тому или иному предмету. Они пробуждает 

поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

4) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога направлена на 

организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательном процессе, становлении учебной самостоятельности, а также определять 

меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и 

сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические 

материалы  подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно 

отслеживать с достижения и проблемы в процессе обучения. 

Таким образом, материально-техническая база организации  соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Охрана труда работников 

образовательной организации соответствует нормам 

 

3.3.8.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

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 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
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среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В соответствии с приказом «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 одним из 

обязательных условий реализации ООП НОО является психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Организация психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО 

определяется целями и задачами службы практической психологии (приказ от 22.10.99 № 

636 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации»), видом и запросами администрации 

данного образовательного учреждения.  

           В образовательном учреждении разработана программа психологического 

сопровождения учащихся начальной школы в условиях введения ФГОС НОО второго 

поколения в соответствии с «Положением о Комплексном здоровьесберегающем и 

психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО в системе образования Кемеровской области». 

Цель  психологического сопровождения: создание благоприятных психолого-

педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения в 

условиях введения ФГОС НОО второго поколения. 

      В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

-систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе обучения в начальной школе; 

-создать оптимальные социально-психологические условия личностного и 

интеллектуального  развития обучающихся начальной школы;  

-создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям и 

их родителям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

- способствовать психолого-педагогической компетенции педагогов.  

Основные направления  деятельности психолога: 

1. Диагностическое направление включает комплексную диагностику обучающихся 

начальных классов, с целью определения индивидуальных особенностей учащихся 

начальной школы, их потенциальных возможностей, функциональных резервов организма 

ребенка при осуществлении процесса обучения и воспитания, а также выявления причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

2. Консультативное направление реализуется через консультирование педагогов и 

родителей (законных представителей), по результатам диагностики и по наличествующим 

проблемам в воспитании и обучении учащихся начальной школы.  

3. Коррекционно-развивающее направление, реализуемое через развитие 

индивидуальных способностей личности, ее потенциальных возможностей, укрепление 

функционального резерва организма ребенка в процессе обучения и воспитания и 

психологическую коррекция, направленную на устранение или компенсацию выявленных 

отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся.  

          4.Просветительско-профилактическое направление  включает психологическое 

просвещение, направленное на формирование у обучающихся начальных классов, их 

родителей (законных представителей) психологической  компетентности, повышение 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах здоровья, развития и воспитания 

учащихся начальной школы в свете реализации ФГОС НОО; а также психологическую 
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профилактику, направленную на выявление и предупреждение проявлений дезадаптации 

обучающихся, разработку рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития обучающихся. 

2.План программных мероприятий 

 

Направление Мероприятие Срок 

проведения 

Форма 

отчетности 

  

Диагностическое  1. Оценка исходного уровня 

сформированности  УУД 

первоклассников  при поступлении 

в школу. 

2. Повторная диагностика по 

итогам обучения в 1 классе, с целью 

выявление степени 

сформированности УУД 

Сентябрь 

 

 

 

 

Апрель 

Психологическое 

заключение по 

рез-м 

диагностики 

Психологическое 

заключение по 

рез-м 

диагностики 

3. Диагностическое обследование 

учащихся 2-4 классов с целью 

выявления степени 

сформированности УУД.  

Октябрь, 

апрель 

Психологическое 

заключение по 

рез-м 

диагностики 

4. Углубленная диагностика 

детей, показавших низкие 

результаты с целью выявления 

причин таких результатов. 

В течение 

года 

Психологическое 

заключение по 

рез-м 

диагностики 

Консультативное 3. Консультирование учителей и 

родителей по результатам 

диагностики. 

4. Консультирование учителей по 

вопросам неуспеваемости 

учащихся. 

5. Индивидуальные консультации 

для родителей учащихся, имеющих 

трудности в адаптации, проблемы в 

обучении. 

 В течение 

года 

Записи в 

журнале 

консультаций 

Коррекционно-

развивающее 

2. Групповая развивающая работа с 

детьми по формированию 

личностных и коммуникативных 

учебных действий по программе 

«Я-школьник» (Автор: Богданова 

М.В.). 

3. Групповая и индивидуальная 

развивающая работа с детьми, по  

формированию регулятивных и 

познавательных учебных действий 

по программе «Юным умникам и 

умницам» (Автор: Холодова О.) 

октябрь-

март 

 

 

 

 

октябрь-

март 

Записи в 

журнале 

групповой 

работы 

Просветительско-

профилактическое 

3. Классный час для 

первоклассников «Я школьник» 

4. Лекторий для родителей: 

- «Адаптация первоклассников к 

По запросу Записи в 

журнале 

групповых форм 

работы 
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Оценка результативности психолого-педагогического сопровождения 
Основой разработки критериев и методов оценки психологических показателей 

сформированности универсальных учебных действий и социальной адаптации младшего 

школьника является мониторинговый блок психолого-педагогического сопровождения. 

Планируемые результаты, этапность  формирования  УУД определяют  показатели, по 

которым предполагается  оценка качества формирования у обучающихся УУД  с первого по 

четвѐртый класс  с учѐтом индивидуальных особенностей  развития каждого ребѐнка: 

Личностные УУД 

- ценностные ориентации младших школьников; 

- личностные смыслы; 

-учебная мотивация; 

Регулятивные УУД 

Умение учиться: 

- способность целеполагания; 

-способность к рефлексии; 

- самоконтроль и саморегуляция в деятельности и поведении; 

-критичное отношение к результатам собственной деятельности 

Познавательные УУД 

- развитие познавательной активности, учебного интереса; 

-сформированность операций мышления (сравнение, обобщение, анализ, синтез); 

- развитие других познавательных процессов (память, внимание, воображение) 

Коммуникативные УУД 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование навыков общения (знание правил общения); 

- навыки регулирующей речи (осмысленное высказывание на основе собственного 

произвольного решения), как показатель интериоризации. 

6. Содержание диагностического блока программы  

школе» (1 класс); 

-«Мы писали, мы писали…» (1 

класс) 

- «Мотивация к обучению и 

здоровье ребенка» (2 класс); 

- Особенности самооценки (2 класс) 

- «Развитие саморегуляции и 

планирования младших 

школьников » 

-«Особенности познавательных 

процессов» (3 класс) 

- «О сформированности учебных 

умений и навыков» (4 класс) 

Памятка: 

«Как помочь ребенку преодолеть 

тревожность?» 

 5. Семинар для учителей 

начальных классов: 

-«Возрастные особенности развития  

универсальных действий учащихся 

начальных классов» 

- «Как сформировать желание 

учиться?» 

 

 

 

Сентябрь 
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 Для оценки уровня сформированности УУД учащихся начальной школы 

использовались методики, представленные в таблице. 

 

Оцениваемые 

учебные действия 

Параметры Название методики Срок 

проведения 

  

1 класс  

Личностные УУД. 

 

1. Мотивация 

 

 

 

1. Беседа о школе  

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина). 

 

2 «Анкета для изучения 

школьной мотивации» (Н.Г. 

Лускановой) 

   Сентябрь 

 

 

 

 

Апрель  

2. Самооценка 

 

Методика  «Лесенка»  

 

  Сентябрь, 

апрель 

3. Нравственно-

эстетическое 

оценивание 

Задание  на учет мотивов 

героев в решении  моральной 

дилеммы  (модифицированная 

задача Ж.Пиаже, 2006) 

Январь-

февраль 

Регулятивные 

УУД 

Перцептивно-

моторная 

организация 

пространства 

 

Зрительно-

моторная 

координация 

 

Самоконтроль и 

саморегуляция 

«Графический диктант» 

 

 

 

 

Гештльт-тест Бендера 

 

 

 

Методика «Рисование бус» 

Сентябрь, 

апрель  

 

 

 

Сентябрь, 

апрель  

 

 

Сентябрь 

 

Познавательные 

УУД 

Внимание 

 

 

 

Память 

 

 

 

 

 

Мышление  

Корректурная проба (бланк № 

4) 

Корректурная проба (бланк № 

5) 

Кратковременная речевая 

память 

 

Кратковременная зрительная 

память 

 

МЭДИС (форма А) 

 МЭДИС (форма В) 

сентябрь 

 

апрель 

 

сентябрь, 

апрель 

 

сентябрь 

апрель 

Коммуникативные 

УУД 

Активность, 

связность 

 

 

кооперация 

Методика «Развитие устной 

речи» 

 

Методика «Рукавички» 

(ЦукерманГ.А.) 

 

Сентябрь, 

Апрель 

 

 

Сентябрь 

2 класс 
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Личностные УУД. 

 

Мотивация 

 

 

 

Самооценка 

 

 

 

 

Выделение 

морального 

содержания 

действий и 

ситуаций 

«Анкета изучения школьной 

мотивации» (Лусканова Н.Г.) 

 

 

Методика диагностики 

самооценки Дембо – 

Рубинштейн  
(мод. А.М. Прихожан) 

 

Методика «Оцени поступок» (в 

модиф.  

Е.А. Кургановой,  

О.А. Кабардовой) 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

Регулятивные 

УУД 

Зрительный анализ, 

саморегуляция 

Методика «Продолжи узор»  ноябрь 

Познавательные 

УУД 

Внимание  

 

Словесно-

логическое 

мышление 

Корректурная проба 

(Буквенный вариант) 

 

Методика «Словесные 

субтесты» по Л.И.Переслени, 

Е.М.Мастюковой, Л.Ф.Чупрову  

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Коммуникативные 

УУД 

 Отслеживание уровня 

коммуникативных навыков у 

учащихся по методике Г.А. 

Цукерман (экспертная 

оценка) 

 

 

3 класс 

Личностные УУД. 

 

Мотивация  

 

Самооценка 

 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

оценивание 

Опросник мотивации 

 

Методика диагностики 

самооценки Дембо – 

Рубинштейн  
(мод. А.М. Прихожан) 

 

Методика «Ситуации» 

январь 

 

январь 

 

 

 

 

Январь 

Регулятивные 

УУД 

Регулятивные 

действия контроля 

 

 

Самоконтроль 

«Проба на внимание» (П.Я. 

Гальперина, С.Л 

Кабыльницкой) 

 

Методика «Разметка» 

Январь 

 

 

 

Январь 

Познавательные 

УУД 

Внимание  

 

Рассуждение, 

умение делать 

выводы 

Туллуз-Пьерон 

  

«Логические задачи» 

 

Коммуникативные 

УУД 

 Методика «Ваза с яблоками» Январь  
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4 класс 

Личностные УУД. 

 

Мотивация  

Самооценка 

 

 

 

Опросник мотивации 

Методика «Кто Я» (в 

модификации Куна) 

Методика «Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности»  

Март 

Март 

 

Регулятивные 

УУД 

Регулятивные 

действия 

планирования и 

контроля 

Диагностика особенностей 

развития поискового 

планирования (методика 

А.З.Зака) 

 

Март  

Познавательные 

УУД 

Внимание 

 

Логические 

действия анализа, 

синтаза, 

установления 

аналогий. 

Туллуз-Пьерон 

 

Диагностика особенностей 

развития поискового 

планирования (методика 

А.З.Зака) 

 

 

 

Март 

Коммуникативные 

УУД 

Согласование 

усилий в процессе 

организации 

сотрудничества 

Задание «Совместная 

сортировка» (Бурменская 2007) 

Февраль-

март 

 

 

 

3.3.9.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу;  

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда;  

 совершенствование инфраструктуры школы с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН;  

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение библиотеки учебниками 

(в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;  

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

 развитие системы мониторинга качества образования;  

 создание условий для достижения выпускниками на уровне начального общего 

образования школы высокого уровня готовности к обучению в основной школе и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 
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 повышение информационной открытости образования через использование 

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 
 
 

3.3.10.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных 

в ней образовательныхпрограмм; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего  образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты). 

Достижение целевых ориентиров в системе условий, обеспечивающих гарантию 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС и его новой идеологией, 

требует выполнения определенного комплекса управленческих действий. 

Первейшая обязанность образовательной организации - обеспечение всех 

необходимых и достаточных условий освоения ФГОС. Обеспечение условий реализации 

образовательной программы школы адресовано к профессиональному сообществу, 

родителям, как участникам образовательных отношений, социальным партнерам и 

ориентировано на институциональные решения в управлении качеством образования. 
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Условия  

реализации  

ООП НОО 

Целевой ориентир Механизмы достижения целевого 

ориентира 

Нормативно- 

правовые 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организациив условиях 

ФГОС 

Создание и своевременная коррекция 

локальных актов, обеспечение участия 

учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке 

ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды 

Кадровые Уровень квалификации 

работников должен 

соответствовать 

Квалификационным 

характеристикам. 

Обеспечение непрерывности 

профессионального развития. 

Прием работников в соответствии с 

квалификационными  требованиями. 

Организация аттестации педагогических 

кадров. Организация методической работы  в 

школе.  Направление работников  на  

дополнительное  профессиональное обучение 

не реже 1 раза в 3года 

Финансовые Обеспечение реализации 

ООП ООО вне зависимости 

от количества учебных дней в 

неделю 

Бюджетное финансирование в соответствии 

с установленными нормативами. Привлечение 

в порядке, установленном 

законодательством РФ, дополнительных 

финансовых средств 

Материально

- 

технические 

Обеспечение возможности 

достижения учащимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам 

освоения ООП НОО.  

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

образовательной деятельности. 

Обеспечение возможности для  

беспрепятственного доступа 

учащихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

Планомерное развитие и обновление 

материально-технической базы 

образовательной организации 

Создание 

информационн

о- 

образовательно

йсреды 

Обеспечение возможности 

осуществления в 

электронной (цифровой) форме 

планирования фиксирования 

хода и результатов освоения 

образовательной деятельности,   

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

посредством сети Интернет,  

взаимодействие 

образовательной организации 

с внешним миром в 

управленческой сфере и т.п. 

Создание нормативно-правовых актов, 

Обеспечивающих  Функционирование 

Информационной образовательной среды в 

соответствии с законодательством РФ. 

Планомерное развитие и обновление 

технического и программного обеспечения 

информационной Образовательной среды. 

Организация повышения ИКТ- 

компетентности участников образовательных 

отношений. Обеспечение работы сайта и 

других средств коммуникации 
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Учебно- 

методическиеи 

информационн

ые 

Обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа всех участников 

Образовательных отношений 

к любой информации, 

связанной  с реализацией 

ООПООО 

Планомерное обеспечение печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

предметам учебного плана, а также 

дополнительной литературой. Организация 

доступа к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах. 

Регулярное наполнение сайта и  других 

средств коммуникации актуальной 

информацией. 

Психолого- 

педагогические 

Обеспечение вариативно 

направленной, 

диверсифицированной по 

уровнями вариативной по 

формам специальной 

педагогической деятельности, 

обеспечивающей реализацию 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования, учет специфики 

возрастного психофизического 

развития учащихся, а также 

формирование и развития 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

(законных представителей 

учащихся) 

Организация работы по реализации системы 

психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

 

 

 3.3.11.Сетевой график (дорожная карта) 

 по формированию необходимой 

 системы условий реализации ООПООО 

  

Направлени

е 

мероприяти

й 

Мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020 

I. 

Нормативно

е 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.. Внесение изменений  и дополнений в 

ООП НОО  школы  в соответствии  с  

Стандартом и приказами Минобрнауки     

+ + + + + 

2 Утверждение изменений в ООП НОО + + + + + 

3. Разработка на основе Стандарта и 

примерной основной образовательной 

программы начального общего образования 

основной образовательной программы 

школы 

+     

4.  Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

+     
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5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

+ + + + + 

6. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры школы с учѐтом 

требований к минимальной оснащѐнности 

учебной деятельности 

+ +  + + + 

7.Разработка обновленных 

нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы, 

потребителями образовательных 

услуг и социума 

+ +  + + + 

8. Разработка: 

- рабочих учебных программ предметов, 

курсов; 

- учебного плана; 

- календарного учебного графика; 

- положений 

+ + + + + 

9. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

+ + + + + 

10.Обновление программно-методического 

и диагностического материала 

деятельности психолого-педагогической 

службы с учетом современных требований 

+ + + + + 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

+ + + + + 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

+ + + + + 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

+     

4. Составление плана  финансово-

хозяйственной      деятельности, внесение в 

него изменений 

+ + + + + 
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III. 

Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательной деятельности 

школы по подготовке и введению ФГОС  

+ + + + + 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия оганизации общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

+ + + + + 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов   части, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана и часов  внеурочной 

деятельности 

+ + + + + 

4.Привлечение членов Учредительного 

Совета  школы к проектированию  ООП 

НОО 

+ + + + + 

5.Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов 

+ + + + + 

6.Освоение педагогами (педагогическими 

командами) программно-методических 

материалов по реализации ФГОС 

начальног общего образования, 

современных методик, технологий и форм 

реализации образовательных программ 

+ + + + + 

7.Создание современной системы  

оценки и самооценки  профессионального 

уровня педагогов по результатам 

образовательной деятельности. 

 + + + + 

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС 

начального общего образования 

+ + + + + 

2.Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

школы в связи с введением ФГОС 

+ + + + + 
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3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального общего 

образования 

+ + + + + 

4.Повышение квалификации  

педагогическими  работниками  школы 

+ + + + + 

5.Аттестация педагогических работников + + + + + 

6.Включение педагогов (педагогических 

команд) в современные направления научно-

методической и исследовательской 

деятельности 

+ + + + + 

V. 

Информаци

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС начального общего образования 

+ + + + + 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

реализации новых стандартов 

+ + + + + 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

+ + + + + 

4.Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС начального общего образования 

+ + + + + 

5.Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

+ + + + + 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

 по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся; 

 по использованию интерактивных 

технологий идр. 

+ + + + + 

VI. 

Материално

-

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

+ + + + + 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

+ + + + + 
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введения 

ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

+ + + + + 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

+ + + + + 

5. Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной среды 

требованиям ФГОС 

+ + + + + 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

+ + + + + 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

+ + + + + 

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

+ + + + + 

9. Осуществление мер, направленных  на                      

энергосбережение в системе начального 

общего  образования 

+ + + + + 

10.Приведение инфраструктуры  

школы в соответствие с требованиями  

СанПиНов и ФГОС общего  

образования  

+ + + + + 

 
3.3.12.Контроль за состоянием системыусловий 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе внутришкольного 

контроля. 

В рамках контроля проводится выявление и оценивание проведенных действий с 

целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии фактических результатов 

деятельности педагогической системы ее конечным целям. 

Цели контроля: 

 исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования; 

 изучение образовательных результатов, условий их достижения; 

 выявление результативности работы школы. 

Задачи: 

 сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности, их 

динамике, выявить факторы, на них влияющие; 

 своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и 

факторов, вызывающих их; 

 предупреждение негативных тенденций в системе образования школы; 
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 осуществление кратко срочного прогнозирования развития важнейших процессов в 

системе образования. 

Субъекты контроля и экспертизы: 

 научно-методический совет (осуществляет контроль процессами реализации 

приоритетов инновационных  преобразований); 

- методические объединения (контролируют качество инновационных действий в 

пределах своего профиля и соответствующих приоритетов инновационных 

преобразований); 

- директор, заместители директора и руководители методических объединений 

(проводят текущий контроль реализации планов работ в соответствии с ООП НОО). 

Объекты контроля: образовательные результаты, условия их достижения. Система 

контроля и экспертизы хода реализации ООП НОО включает процессуальный (контроль 

инновационных процессов) и результативный (оценка эффективности) компоненты. 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, работающих в 

условиях реализации ФГОС. 

-Оценка результативности их деятельности. 

-Принятие решений о направлениях работы (научно- 

методической, психолого-педагогической и других служб, 

корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

-Организация работы с молодыми педагогами, проверка еѐ 

исполнения. 

Психолого- 

педагогические 

условия 

-Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной  квалификации  работников 

образовательной организации, р работающих в условиях 

реализации ФГОС. 

-Принятие решений о направлениях психолого-

педагогической работы в школе. 

-Организация выполнения принятых решений, и проверка их 

исполнения. 

Финансово- 

экономические 

условия 

-Осуществление расчетов потребности всех протекающих 

процессов в ресурсах и отражение этой потребности в школе. 

-Осуществление маркетинговых исследований по изучению 

спроса образовательных услуг в пределах бюджетной 

деятельности. 

Материально- 

технические 

условия 

-Оценка степени соответствия материально-

технического обеспечения  требованиям ФГОС и

 федеральным требованиям к минимальной

 оснащенности учебной деятельности. 

-Анализ занятости помещений школы, эффективности их 

использования; соответствия требованиям к оборудованию, 

учебным помещениям с учетом  особенностей 

образовательной деятельности. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние материально-хозяйственной деятельности в школе. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 
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исполнения. 

Учебно- 

методические 

условия 

-Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения в школе. 

-Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Информационные 

условия 

-Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

-Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательных отношений, 

методических служб, органов управления образованием. 

-Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние информационного обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 
 


