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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 
  Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает жизнедея-

тельность, функционирование и развитие МБОУ Тамбовская СОШ филиал с. Придорожное в со-

ответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, из-

ложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-

бенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обу-

чения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее образова-

ние; ООП — основная образовательная программа; ОПНШ — образовательная программа 

начальной школы.  

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования с учётом образовательных потребностей и запросов участников обра-

зовательного процесса. 

В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и науки РФ   

№ 2357 от 22 сентября 2011 года основная образовательная программа начального общего обра-

зования МБОУ Тамбовская СОШ филиал с. Придорожное реализуется через организацию уроч-

ной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и организаци-

онный. 

          Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом со-

держания УМК «Школа России».  Данный комплекс обладает большими возможностями    в 

плане осуществления пропедевтической подготовки учащихся    начальной школы   к изучению 

предметов на 2 и 3 уровнях образования. Это связано с системой заданий развивающего и твор-

ческого характера, количеством задач повышенного уровня сложности, разнообразием техноло-

гий развития критического мышления. 

          Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образо-

вания:  

 личностных результатов учащихся: готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию;  

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей; 
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 метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключе-

выми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по получению нового 

знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, совре-

менной научной картины мира.  

Целью реализации образовательной программы МБОУ Тамбовская СОШ филиал с. Придорож-

ное является:  

 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, са-

моорганизации, самоопределения, самовоспитания, развития интеллектуальных и творче-

ских возможностей личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных про-

грамм по предметам на основе используемого УМК «Школа России».  

Задачи программы: 

 Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной моти-

вации учебной деятельности. 

 Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

 Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся.  

 Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.  

 Повышать уровень образования за счёт более основательного изучения отдельных пред-

метов в соответствии с интересами учащихся и уровнем их подготовки. 

 Развивать самостоятельность   и творческие способности учащихся посредством включе-

ния их в проектную  деятельность.  

Основные принципы построения программы: основные принципы дидактики; гуманизация и 

культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и дифференциация; пре-

емственность; системность; открытость; творческая активность личности.       

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тамбовская средняя общеоб-

разовательная школа филиал с. Придорожное действует в соответствии с Уставом МБОУ Там-

бовская  СОШ.   

   Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира являются 

высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не 

только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образо-

вания необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, посто-

янно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учеб-

ную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и 

среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и со-

ответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учаще-

гося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 

навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, состав-

ляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобра-
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зовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с дру-

гими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребно-

стей: 

 учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творче-

ских возможностей личности; 

 общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ Придорожненской СОШ 

создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности уча-

щимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

        Специфика кадров МБОУ Тамбовская СОШ филиал с. Придорожное определяется соответ-

ствующим уровнем профессионализма. Педагоги школы прошли обучение на курсах различного 

уровня и владеют современными образовательными технологиями.  

       Портрет выпускника начальной школы. Важнейшие черты выпускника начальной школы: 

нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его ис-

тории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); любо-

знательность, активность в познании мира; готовность действовать самостоятельно и отвечать за 

свои поступки, высокий уровень овладения учебными навыками и действиями, доброжелатель-

ный и коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни; готовый обучаться в средней школе.   

Школа имеет стабильные показатели по качеству образования. Во всех классах обучаются 

учащиеся с разным уровнем интеллектуального развития. Характеристика контингента учащих-

ся: в начальной школе четыре класса-комплекта. 

Характеристика образовательных потребностей родителей: родители заинтересованы в полу-

чении их детьми качественного образования, активно посещают общешкольные и классные ро-

дительские собрании.  

     Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребёнка, связанный с основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста: 

 сменой ведущей деятельности, переходом от игры к систематическому, социально органи-

зованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оста-

ваться важной для психического развития детей, на ее базе развиваются важные учебные 

навыки и компетентности); 

 формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением принимать, сохра-

нять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять учебную деятельность, требу-

ющую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и уравновешенностью (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуа-

ции, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 

эмоции учителя); 

 приобретением опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 

 усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 

оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель). 
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       Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также ос-

новы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы и должны прояв-

ляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

       Традиции ОУ.  Коллектив школы имеет сложившиеся традиции, которые бережно сохраня-

ются и развиваются. Среди них - ежегодные школьные мероприятия и коллективные творческие 

дела: День знаний, День Учителя, Посвящение первоклассников в читатели, праздник, посвя-

щенный Дню матери, новогодняя кампания, праздник «Прощание с Азбукой»,  праздник послед-

него звонка.   

Основные формы организации воспитательного процесса: праздник, викторина, конкурс, 

экскурсия, беседа. Основными формами организации воспитательного процесса являются кол-

лективные творческие дела, соревнования по формированию навыков безопасного поведения, 

праздники,  выставки. При подготовке и проведении мероприятий используются приемы актуа-

лизации субъективного опыта учащихся, создания ситуации успеха, коллективной и индивиду-

альной рефлексии процесса и результатов деятельности.  

Краткая характеристика используемого УМК «Школа России» 

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа — это современ-

ные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, с 

их исключительной ценностью и значимостью. 

В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» — учёных, чьи имена из-

вестны всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. 

Плешаков, Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П. Канакина и др.), в сотрудничестве с изда-

тельством «Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его системного развития 

всегда было и остаётся — соответствие запросам времени в сочетании с неразрывной связью об-

разовательного опыта предшествующих периодов. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС.  

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, дидакти-

ческое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполне-

ние направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и со-

держанию рабочих программ и способствуют решению следующих образовательных задач: 

I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России. 

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный воспиты-

вающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целе-

вые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентично-

сти обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России» реализуется различными сред-

ствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
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уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

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

жения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осо-

знают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактиче-

ское и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учи-

тывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС 

и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 

является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культур-

ного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной спе-

цифики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфес-

сиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа Рос-

сии» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и ми-

ровоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть многооб-

разного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как часть чело-

вечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с 

первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая пред-

ставления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих 

всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоени-

ем деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребёнка цен-

ностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важ-

нейшего личностного качества. 

В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы светской этики». 

Разрабатывая УМК, его авторы принципиальное значение отводят воспитанию ребёнка 

именно в процессе реализации системно-деятельностного подхода, так как словосочетание «раз-

витие и воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования личности гражданина России. 

В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение младших 

школьников в социально-значимую проектную деятельность, освоение компьютерной грамотно-

сти, развитие здоровье сберегающих навыков, обучение основам безопасной жизнедеятельности 

и др.), гармонично сочетается с решением базовых задач начального образования (научить осо-

знанному чтению, письму, правильной речи, началам математики, видению окружающего мира; 

привить определённые трудовые навыки и др.).  

Система проектных заданий (проектов) предусмотрена с 1 по 4 класс в большинстве за-

вершённых предметных линий УМК «Школа России»: математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, технология, и др. 
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Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие личности 

ребёнка возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого процесса. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной 

деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

         III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, 

как основы умения учиться   

         Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной 

деятельности, учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

На достижение данной задачи ориентирован весь методический аппарат УМК «Школа Рос-

сии». Его построение направлено на реализацию системно-деятельностного подхода как основ-

ного механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включе-

ние младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения 

универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа России» 

выстроено с учётом возможности эффективного применения в практике учителя широкого спек-

тра современных образовательных технологий, методов, форм обучения, приёмов и иных педаго-

гических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как 

урочной, так и внеурочной деятельности: 

• ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на 

максимальное включение младших школьников в учебную деятельность; 

• значительный воспитательный потенциал; 

• преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, иницииру-

ющих детское действие с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД); 

• проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

• практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный 

опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе 

формирования УУД; 

• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества (что позволяет в старшей школе осуществ-

лять углублённое изучение отдельных предметов).  

• возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: исполь-

зование информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресур-

сов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-видео, программное 

обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

• ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

• возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, пар-

ной, групповой, коллективной, фронтальной. 

При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК «Школа России» 

ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в содержании 

системы учебников различные возможности для создания на уроке проблемных ситуаций, вы-

движения предположений, поиск и отбор необходимой информации, формулирование доказа-

тельств, выводов, сопоставление результатов с эталоном, что способствует формированию ком-

муникативных УУД. 
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Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает мотивацию обуче-

ния, способствует развитию способности ребёнка понимать и принимать смысл поставленной 

задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать её результат, осуществлять 

рефлексию, формулировать новую учебную задачу, т. е. формирует регулятивные УУД. 

Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет учителю вы-

страивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике учебного содержа-

ния и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их 

интересы и склонности. В этой связи в системе учебников УМК заложены большие возможности 

для применения обширного арсенала методов и приёмов эвристического, исследовательского 

характера, целенаправленного развития самостоятельности учащихся их познавательной актив-

ности при формировании познавательных УУД. При этом демонстрируется возможность суще-

ствования различных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уваже-

ние к мнению другого, культура диалога и полилога, что хорошо согласуется с задачами форми-

рования личностных УУД. 

Объединение завершённых предметных линий в систему учебников УМК «Школа России» 

(при эффективной поддержке различных учебных, дидактических и методических пособий, 

включая ЭОР и интернет-поддержку) осуществляется посредством: 

— комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание 

системы учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира; 

— системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных на 

формирование универсальных учебных действий с целью достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

—    методического обеспечения реализации системно-деятельностного подхода; 

—    специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), позволяющей учени-

ку как ориентироваться внутри УМК «Школа России», так и выходить за его рамки в поисках 

других источников информации. 

Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа Рос-

сии» и система его методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь учителю органи-

зовать процесс обучения, с одной стороны под цель, направленную на получение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, с 

другой стороны — как средство формирования универсальных учебных действий (метапредмет-

ных результатов) и личностных качеств (личностных результатов) в соответствии с требования- 

ми ФГОС. 

 

    Образовательная программа, разработанная МБОУ Тамбовская СОШ филиал с. Придо-

рожное, предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми обу-

чающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными по-

требностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуали-

зации обучения и воспитания; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через си-

стему дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки об-
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щих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 

семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий де-

ятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пре-

делами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды села и района для приобретения опыта реального управления и действия на основе 

краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного про-

цесса с Уставом ОУ, локальными актами и другими документами, регламентирующими осу-

ществление образовательного процесса, с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации программы, установленными законодательством РФ и Уставом МБОУ Тамбовская 

СОШ. 

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

щейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, закрепляют-

ся в заключённом между ними и ОУ договоре, отражающем ответственность субъектов образо-

вания за конечные результаты освоения основной образовательной программы соответствующе-

го уровня.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной про-

граммы начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отне-

сены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-

ные компетентности, личностные качества; 

  сформированность основ российской, гражданской идентичности; метапредметные ре-

зультаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения;  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

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

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

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

ным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными 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 изби-

рательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-

ющих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя кон-

кретные учебные предметы, должны отражать: 

1. Филология  

Русский язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературно-

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Литературное чтение: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, 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 литературоведче-

ских понятий;  



13 
 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

 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; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

ром и доступными образцами детской художественной литературы. 

2. Математика и информатика: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 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 геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, со-

вокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за наци-

ональные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных ар-

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

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

     4. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

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

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становле-

нии российской государственности; 
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 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита-

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тради-

циях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

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

с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произве-

дений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструи-

ровании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

6. Технология: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-

но-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и ор-

ганизационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

7. Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социали-

зации;  
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 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 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, ко-

ординации, гибкости). 

 УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации выше-

перечисленных результатов.  

 
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.3.1 Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений, учащихся с целью итоговой оценки подготов-

ки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных 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 си-

стемно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию их; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами та-

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-

анализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образо-

вательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ-

сальные учебные действия, включаемые в четыре основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание своей этнической принадлежности;  

 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, ви-

деть сильные и слабые стороны своей личности; 
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 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», «не-

знания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мораль-

ной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образо-

вания строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки познания 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудниче-

ства 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, осо-

знания 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, спо-

собности 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 достиже-

ния 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 дей-

ствий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

цированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и облада-

ющими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности:  

       Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образователь-

ной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способ-

ствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  С 1   класса учащиеся начинают вести порт-

фолио. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в пол-

ном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личност-

ных результатов, учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятель-

ности школы.  

 

 

 



17 
 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий, 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятель-

но преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, прояв-

лять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как: 

 итоговые проверочные работы, 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме-

тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоплен-

ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего обра-

зования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего об-

разования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – си-

стема заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружа-

ющему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы уча-

щимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, окружающему миру, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной ос-

нове.  

Комплексные итоговые работы 
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     Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способство-

вать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентно-

сти ребенка в решении разнообразных проблем. 

      Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

     Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов и заданий в основной части работы и 5-7 дополнительных заданий. В отличие от зада-

ний основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; их выполнение 

может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений непосред-

ственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. Поэтому вы-

полнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются детьми 

только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям ин-

терпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с це-

лью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. Задания основной 

части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чте-

ние, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается в области чтения: 

1) техника и навыки чтения: скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); сформированность навыков 

ознакомительного, выборочного и поискового чтения; умение прочитать и понять инструкцию, 

содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее придерживаться. 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполне-

ния данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные ас-

пекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлага-

емых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; пред-

ставление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и 

в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка: 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи); целостность си-

стемы понятий (4 кл.); фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; разбор слова по соста-

ву (начиная с 3-го кл.); разбор предложения по частям речи; синтаксический разбор предложе-

ния; 

2) умение строить свободные высказывания: словосочетания (умение озаглавить текст, начиная 

со 2-го класса); предложения; связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математи-

ческого характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й 

кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание про-

блемного характера, требующего элементов рассуждения; 
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3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста 

(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики: 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными); 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира: 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных призна-

ках и используемых для их описания понятий тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие 

характеристики); объекты живой и неживой природы; классификация и распознавание отдель-

ных представителей различных классов животных и растений; распознавание отдельных геогра-

фических объектов 

2) сформированность первичных предметных способов учебных действий навыков измерения и 

оценки; навыков работа с картой; навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений: этапы исследования и их 

описание; различение фактов и суждений; постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

    Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к само-

регуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными 

рекомендациями по проведению работ; оцениванию каждого отдельного задания (с приведением 

списка проверяемых элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 

критериев правильности выполнения задания); оцениванию работы в целом; интерпретации ре-

зультатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных результатов; фик-

сации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с приведе-

нием примеров используемых форм. 

 

1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных инструментов. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учеб-

ных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
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 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования, основные 

типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В начальной 

школе   он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений, учащихся; ко-

пилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 

повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений, учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образова-

ния, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образо-

вательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической практи-

ке; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Портфолио ученика начальной школы может иметь следующую структуру: 

1.   Титульный лист (оформляется педагогом или родителями). 

2. Раздел «Социально-личностное развитие ученика»: характеристика ученика, характеристика 

социума, сведения о родителях, родословное дерево, интересы и увлечения, режим дня, расписа-

ние уроков и занятий внеурочной деятельности, любимые игрушки и книги, фотографии, прави-

ла поведения в школе, памятки, классные поручения и т.д. (Заполняется вместе с ребенком и ро-

дителями (законными представителями).  

3. Раздел «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения ученика в различных пред-

метных областях, успехи в проектной и исследовательской деятельности, материалы и листы 

наблюдений, фиксирование достигнутых результатов, результаты стартовой диагностики, про-

межуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам и т.д. (Заполняется педагога-

ми и т.д.)  

4. Раздел «Физическое развитие и здоровье ребенка»: мониторинг физического развития ребенка, 

мониторинг здоровья ребенка, фиксирование достигнутых результатов в спорте, участие в сорев-

нованиях, освоение основных движений, новых видов спорта и т.д. (Заполняется по годам обуче-

ния классным руководителем, родителями) 

5. Раздел «Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в конкурсах, выставках, рисунки, 

фотографии поделок, результаты анкетирования. (Заполняется классным руководителем, родите-

лями, учеником) 

6. Раздел «Разные разности» (заполняется ребенком по его усмотрению).  
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Другие формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная деятель-

ность 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- диагностическая 

контрольная рабо-

та 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техни-

ки чтения 

 

анализ динамики 

текущей успеваемо-

сти 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревно-

ваниях 

- активность в про-

граммах внеурочной 

деятельности 

 

- портфолио 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставле-

нию отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, пони-

мания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формиро-

вание потребности в адекватной и конструктивной самооценке.                        

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, ма-

тематике 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 русскому языку и математике, а также уровень овладения метапред-

метными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-

ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использо-

вать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как мини-

мум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова- 

ния на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладе-

ния учебными действиями. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий ба-

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

шенного уровня. 

 Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми  

для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

     Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования прини-

мается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов 

о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

    Решение о переводе обучающегося на следующий уровень образования принимается од-

новременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реа-

лизацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

  В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начального общего образования. 
 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих 

раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий в соответствии с  УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с  УМК «Школа России»;  

 планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабо-

чих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждо-

го на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма. 
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 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление сле-

довать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоак-

туализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.              

В концепции УМК  «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определя-

ются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном вы-

пускнике 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. 

 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию 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 дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-

ет к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
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 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 из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование-определение последовательности промежуточных целей с учётом конечно-

го 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 це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору 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 ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-

мации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

 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 деятельно-

сти 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 пред-

метную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением 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 компетент-

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

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 альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-

менных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение 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 ребён-

ка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Таблица № 1 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю-

бовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее ме-

сто под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения зада-

ний на уроке, во внеурочной дея-

тельности, в жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения за-

даний на уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную инфор-

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; опреде-

лять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уро-

ке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь дру-

гих. 

4. Участвовать в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситу-

аций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятель-

ности с помощью учителя и самосто-

ятельно.  

4. Определять план выполнения за-

даний на уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание 

с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные при-

боры (циркуль).  

6. Корректировать выполнение зада-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную инфор-

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономер-

ности; самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; состав-

лять простой план. 

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 
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ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следую-

щим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполне-

нии.  

5. Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую инфор-

мацию для выполнения задания.  

6. Находить необходимую инфор-

мацию, как в учебнике, так и в сло-

варях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоя-

тельные   простые выводы. 

3 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», 

«понимать позицию друго-

го». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к другим народам, тер-

пимость к обычаям и тра-

дициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситу-

аций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важ-

ность или необходимость выполне-

ния различных задания в учебном 

процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятель-

ности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения за-

даний на уроках, внеурочной дея-

тельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность выпол-

ненного задания на основе сравнения 

с предыдущими заданиями, или на 

основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение зада-

ния в соответствии с планом, услови-

ями выполнения, результатом дей-

ствий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по пара-

метрам, заранее представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения друго-

го  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом.  
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4 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», 

«понимать позицию друго-

го», «народ», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение к своему наро-

ду, к другим народам, при-

нятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор даль-

нейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситу-

аций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей, 

ценностей гражданина Рос-

сии. 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, плани-

ровать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оцени-

вать. 

2. Использовать при выполнения за-

дания различные средства: справоч-

ную литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно крите-

рии оценивания, давать самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

буде нужна для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать инфор-

мацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопе-

дии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, пре-

образовывать её, представлять ин-

формацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрну-

том виде 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художествен-

ных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета; аргументировать свою точ-

ку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции и догова-

риваться с людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку зрения друго-

го  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных ре-

шений. 
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Универсальные учебные действия в УМК  «Школа России» рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации образова-

тельного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях: знаю /могу, хочу,   

делаю. 

Психологическая термино-

логия 

Педагогическая термино-

логия 

Язык ребенка Педагогический ориентир (результат педагогиче-

ского воздействия, принятый и реализуемый 

школьником) знаю /могу, хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия.  

 

Воспитание личности 

(нравственное развитие и 

формирование познава-

тельного интереса) 

«Я сам»  

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсаль-

ные учебные действия.  

 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные универ-

сальные учебные действия.  

 

Исследовательская культу-

ра  

 

«Я учусь»  

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

 

Культуры общения   «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 
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2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществля-

ется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культу-

ра» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и кор-

ректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отноше-

ний между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универ-

сальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смыслообразо-

вание 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные ло-

гические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-

мации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологиче-

ские высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется   

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
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 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу-

ется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и ор-

ганизации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обу-

чающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-

ском планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов вы-

ступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены со-

ответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллю-

стрируются репродукциями картин известных русских художников.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Что такое Родина», «Что 

мы знаем о Москве?»(1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами Рос-

сии (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе истори-

ческого времени. Тема ««Что мы знаем о народах России?» в этом же разделе знакомит детей с 

культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Родная страна». В ней раскрывается значение понятия 

Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей страны, 

вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается о кон-

солидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное 

(межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации форми-

руются в разделе «Путешествие по городам и странам». В учебнике 4 класса для этой цели пред-

лагаются разделы «Древняя Русь», «История России», «Современная Россия». 

 В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционны-

ми для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, кото-

рую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных ко-

стюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 

выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных пред-

приятий в РФ. 
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В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музы-

кального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего ма-

териала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие 

для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных куль-

турных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждо-

го предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечествен-

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

– российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается це-

лостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» учащимся предлагаются тексты о России по различной темати-

ке. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют 

учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание собственного 

герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство 

гордости за свою семью и свою страну. 

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном 

языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оце-

нить ее духовное богатство и красоту.  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» 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 свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навы-

ков: 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, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшегоразвития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

 подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

 конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

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

ние, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД. То есть 

каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне.   
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего об-

разования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему образованию. На каждом уровне образовательного процесса планируется проведение 

диагностики (физической, психологической, педагогической) готовности, учащихся к обучению 

на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определен-

ный период выстраивается система работы по преемственности. 

    Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровни; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, ло-

гические и др.). 

    Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

   В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе, основной школе» представлены    УУД, результаты развития УУД, их значе-

ние для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-

вация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего разви-

тия ребенка. Адекватная оценка уча-

щимся границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэффектив-

ность в форме принятия учебной це-

ли и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пере-

хода к самообразованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дей-

ствия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достиже-

ние нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность учеб-

ных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформирова-

ны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знако-

во- символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-

нентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет:  

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

Оценивание универсальных учебных действий 

Планируемые результаты Способы достижения 

результатов 

Способы 

оценивания 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

-  внутренняя позиция школьника на уровне по-

ложительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, принятия образца «хоро-

шего ученика»; 

 -  широкая мотивационная основа учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-  ориентация на успех в учебной деятельности и 

понимание его причин; 

- способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности, 

осознание ответственности человека за общее 

Применение соответ-

ствующих программ и 

технологий обучения. 

 

 

 Общеобразовательная 

программа УМК 

«Школа России»;    

 

 

Технологии: развива-

ющих игр, эффектив-

ного обучения посред-

ством ролевой игры 

Портфолио, 

творческие 

достижения 
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благополучие, осознание своей этнической при-

надлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смыс-

ле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств как регуляторов мо-

рального поведения; 

- знание моральных, персональных и конвенцио-

нальных норм, развитие морального сознания и 

нравственно-правовой культуры; 

-установка на здоровый образ жизни; 

- художественная культура; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать своё действие в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы; 

- выполнять учебные действия в материализован-

ной, громкоречевой и умственной форме. 

 

Программы: 1) УМК 

«Школа России»; 2) 

Программы внеуроч-

ной деятельности 

Технологии: модели-

рования, развития 

творческого воображе-

ния и связной речи, 

коллективного способа 

обучения — КСО, раз-

вивающего обучения, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Наблюде-

ние, творче-

ские дости-

жения, те-

стирование 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- использовать знаково-символические средства; 

- строить речевое высказывание в устной и пись-

менной форме; 

-выделять необходимую (существенную) инфор-

мацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез; 

— проводить сравнение, сериацию и классифика-

цию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные связи; 

— обобщать; 

— осуществлять подведение под понятие на ос-

нове распознания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

— устанавливать аналогии; 

Программы: 1)  «Шко-

ла России»; 2) Про-

грамма «БДД» 

Технологии: развития 

познавательных спо-

собностей на основе 

интеграции образова-

тельного содержания, 

развития информаци-

онно-

коммуникационной 

компетентности, раз-

вивающего обучения, 

КСО, музыкального 

воспитания детей.  

Наблюде-

ние, творче-

ские дости-

жения, те-

стирование, 

индивиду-

альное без-

отметочное 

оценивание 
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— владеть общими приёмами решения задач 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

— ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии и взаимодействии; 

— учитывать и уважать разные мнения; 

— формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

— договариваться и приходить к общему реше-

нию; 

— грамотно задавать вопросы; 

— строить монологические высказывания, вла-

деть диалогической формой речи 

Программы: 1) «Школа 

России»; 2) Программа 

«БДД» 

  

Технологии: преду-

преждения деформа-

ции взаимоотношений, 

развития воображения 

и связной речи, разви-

вающего чтения 

Наблюде-

ние, анкети-

рование, 

портфолио,  

 

2.2. Программы отдельных учебных   предметов, курсов и  

курсов внеурочной деятельности. 

   Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают в   ОУ достижение плани-

руемых результатов освоения ООП НОО. 

   Эти программы разработаны на основе требований к результатам освоения ООП НОО; про-

граммы формирования УУД. 

   Программы учебных предметов, курсов содержат: 

 1) пояснительную записку с указанием целей и задач; 

 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

 3) место учебного предмета, курса в учебном плане; 

 4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса; 

 5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

 6) содержание учебного предмета, курса.  

    ФГОС НОО предъявляет новые требования к результатам освоения ООП НОО. Достижение 

новых результатов образования в нашем ОУ достигается благодаря эффективному использова-

нию данной системы учебников: 

Предмет  Программа  Учебник  

Название 

 (вид) 

Автор  Год 

изда-

ния  

Название  

(вид) 

Автор Год 

изда-

ния  

1 класс («Школа России») 

Русский язык «Програм-

ма началь-

ной школы 

для обще-

образова-

тельных 

учрежде-

ний»  

  В.Г. Канаки-

на, Горецкий 

В. 

2008 «Русский язык» 

в 2-х ч. 

В.Г. Канакина, 

Горецкий В.Г 

2011 

Литературное чте-

ние  

М.И. Моро,  

Ю.М. Коля-

гин  

2008 «Литературное 

чтение» в 2-х ч. 

А.В. Горецкий,  

Л.Ф. Климано-

ва 

2011 

Математика  А.В. Горец-

кий   

2008 «Математи-

ка»в 2-х ч. 

М.И. Моро, 

Степанова С.В. 

2011 

Музыка  Критская 

Д.Е., Сергеева 

Г.П. 

 «Музыка» Критская Д.Е., 

Сергеева Г.П. 

2011 
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Изобразительное 

искусство 

 

 

 

Кузин В.С.  «Изобразитель-

ное искусство» 

Кузин В.С. 2011 

Технология  

 

Роговцева 

Н.И. 

 «Технология» Роговцева Н.И. 2011 

Физическая культу-

ра 

Физиче-

ская куль-

тура 

В.И. Лях, 

 А.А. Здане-

вич 

 «Физическая 

культура» 

В.И. Лях 2011 

 

2 класс («Школа России») 

Русский язык «Програм-

ма началь-

ной школы 

для обще-

образова-

тельных 

учрежде-

ний»  

  В.Г. Канаки-

на, Горецкий 

В. 

200 «Русский язык» 

в 2-х ч. 

В.Г. Канакина, 

Горецкий В.Г 

2012 

Литературное чте-

ние  

М.И. Моро,  

Ю.М. Коля-

гин  

2008 «Литературное 

чтене» в 2-х 

ч. 

А.В. Горецкий,  

Л.Ф. Климано-

ва 

2012 

Математика  А.В. Горец-

кий   

2008 «Математика» 

в 2-х ч. 

М.И. Моро, 

Степанова С.. 

2012 

Английский язык  «Англий-

ский язык» 

М.З. Биболе-

това 

2008 «Английский 

язык» в 2-х ч. 

 2012 

Музыка «музыка» Критская 

Д.Е., Сергеева 

Г.П. 

 «Музыка» Критская Д.Е., 

Сергеева Г.П. 

201

2 

Изобразительное 

искусство 

«Изобра-

зительное 

искусство» 

Кузин В.С.  «Изобразитель-

ное искусство» 

Кузин В.С. 2012 

Технология  

 

Роговцева 

Н.И. 

 «Технология» Роговцева Н.И. 2012 

Физическая культу-

ра 

Физиче-

ская куль-

тура 

В.И. Лях, 

 А.А. Здане-

вич 

 «Физическая 

культура» 

В.И.Лях 2011 

 

3 класс («Школа России») 

Русский язык «Програм-

ма началь-

ной школы 

для обще-

образова-

тельных 

учрежде-

ний»  

  В.Г. Канаки-

на, Горецкий 

В. 

2008 «Русский язык» 

в 2-х ч. 

В.Г. Канакина, 

Горецкий В.Г 

2013 

Литературное чте-

ние  

М.И. Моро,  

Ю.М. Коля-

гин  

2008 «Литературное 

чтение» в 2-х ч. 

А.В. Горецкий,  

Л.Ф. Климано-

ва 

2013 

Математика  А.В. Горец-

кий   

2008 «Математика» 

в 2-х ч. 

М.И. Моро, 

Степанова С.В. 

2013 

Английский язык  «Англий-

ский язык» 

М.З. Биболе-

това 

2008 «Английский 

язык» в 2-х ч. 

 2013 

Окружающий мир 

 

  

«Окружа-

ющий 

мир» 

А.А. Плеша-

ков  

2008 «Окружающий 

мир» в 2-х ч. 

Плешаков А.А. 2013 

Музыка  Критская 

Д.Е., Сергеева 

Г.П. 

 «Музыка» Критская Д.Е., 

Сергеева Г.П. 

2013 

Изобразительное  Кузин В.С.  «Изобразитель-

ное искусство» 

Кузин В.С. 2013 
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Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

CD-диски «Электронное прило-

жение» 1-4 класс  

Электронное приложение содержит дополнительные задания на 

закрепление изученного материала. Задания, представленные в 

игровой форме, способствуют активизации учащихся, повышению 

интереса к обучению. В процессе их выполнения у детей разви-

ваются внимание, память, самостоятельность, сообразительность, 

они учатся регулировать свои действия, оценивать результат. Ма-

териал можно использовать как на уроках для работы со всем 

классом и индивидуально, так и в домашних условиях для само-

стоятельной работы. 

Технические средства обучения 

искусство 

Технология 

 

 

 Роговцева 

Н.И. 

 Технология Роговцева Н.И. 2013 

Физическая культу-

ра 

 В.И.Лях  Физическая 

культура 

В.И.Лях 2011 

4 класс («Школа России») 

Русский язык «Програм-

ма началь-

ной школы 

для обще-

образова-

тельных 

учрежде-

ний» 

Т.Г. Рамзаева  2008 «Русский язык» 

в 2-х ч. 

В.Г. Канакина, 

Горецкий В.Г 

2014 

Литературное чте-

ние  

А.В. Горец-

кий   

2008 «Литературное 

чтение» в 2-х ч. 

Климанова 

Л.Ф.  

2014 

Окружающий мир «Окружа-

ющий 

мир» 

А.А. Плеша-

ков  

2008 «Окружающий 

мир» в 2-х ч. 

Плешаков А.А. 2014 

Английский язык  «Англий-

ский язык» 

М.З. Биболе-

това 

2008 «Английский 

язык» в 2-х ч. 

М.З. Биболето-

ва 

2014 

Математика  «Програм-

ма началь-

ной школы 

для обще-

образова-

тельных 

учрежде-

ний» 

М.И. Моро,  

Ю.М. Коля-

гин  

2008 «Математика» 

в 2-х ч. 

М.И. Моро, 

Степанова С.В. 

2014 

Основы светской 

этики 

А.Я. Данилюк  «Основы свет-

ской этики» для 

4-5 классов 

А.Я. Данилюк  2013 

Музыка Критская 

Д.Е., Сергеева 

Г.П. 

 «Музыка» Критская Д.Е., 

Сергеева Г.П. 

2014 

Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С.  «Изобразитель-

ное искусство» 

Кузин В.С. 2014 

Технология Роговцева 

Н.И 

 «Технология» Роговцева Н.И 2014 

Физическая культу-

ра 

Физиче-

ская куль-

тура 

В.И. Лях, 

 А.А. Здане-

вич 

 «Физическая 

культура» 

В.И.Лях 2011 
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1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Экран. 

3. Персональный компьютер.  

4. Мультимедийный проектор.  

5. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

6. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Комплект таблиц  

Учебно-наглядные пособия  

Предметные картинки. 

 

Предметные 

области 

Целевое предназначение  

обязательных учебных предметов начальной школы 

 

Филология 

Изучение Русского языка направлено на развитие  речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями обще-

ния, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике рус-

ского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и пись-

менные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование всех ви-

дов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубеж-

ной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элемен-

тарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; разви-

вает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Математи-

ка и инфор-

матика 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логическо-

го мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и про-

должения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся.  

Окружаю-

щий мир 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление лично-

го опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделе-

но формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам безопасности жизнедеятель-

ности).  
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Искусство Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на развитие спо-

собности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окру-

жающему миру.  

Технология Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллекту-

ально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.  

Физическая 

культура 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. 

 

Рабочие программы по всем предметам разрабатываются педагогами школы самостоя-

тельно. 

(рабочие программы по предметам и курсам внеурочной деятельности см. в приложении) 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного разви-

тия обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по ор-

ганизации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в уроч-

ную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. При 

этом образовательное учреждение создает условия для реализации разработанной собственной 

программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся.  

           Школа создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирова-

ния у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание 

ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа 

и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого воспитательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных 

организаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы.  
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания, обучающихся содержит шесть раз-

делов. 

Первый – «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся» рас-

крывает конкретную цель и задачи духовно-нравственного развития младших школьников.  

Второй раздел «Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших 

классов» содержит приоритетные направления воспитательной работы и определяет традици-

онные источники нравственности. 

В третьем разделе «Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной шко-

лы» раскрыты основные подходы к организации воспитания, задачи духовно-нравственного 

развития конкретизируются с учетом направления воспитания. В каждом из направлений воспи-

тания раскрывается соответствующая система базовых ценностей, а так же приводятся основ-

ные виды деятельности и формы занятий с учащимися. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию учащихся» формулирует основные условия повышения эффективности 

совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности; задачи, формы взаи-

модействия школы и семьи, взаимодействие школы с общественными и традиционными религи-

озными организациями. 

В пятом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сфор-

мированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания. 

Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников» предлагает ряд методик для изуче-

ния результата духовно-нравственного развития школьников, динамики нравственного развития, 

анализа состояния воспитательного процесса. 

 

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 ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-

соконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте-

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

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного 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 уни-

версальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традици-

ях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности млад-

шего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 
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•формирование нравственного смысла учения; 

•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого по-

ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и не-

допустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•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 ос-

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

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 религи-

ям 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, забот-

ливого 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 россий-

ской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся для более полного достижения национального воспита-

тельного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представите-

лей). 
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2.3.2.Основное   содержание духовно-нравственного   развития и воспитания 

обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются следу-

ющие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-

ству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудо-

любие, бережливость); 

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

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государ-

ственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий принимаются 

школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры тре-

бует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определе-

ния собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценно-

стей на практике.   

 

2.3.3.Виды  деятельности  и  формы  занятий с  обучающимися. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основа-

нии базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

№ 

п/п 

Направление Ценности Формы деятельности 

1. Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, уваже-

ния к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, к своему 

народу, к своей малой ро-

дине; служение Отечеству; 

правовое государство; 

гражданское общество; 

долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, 

семьей; закон и правопоря-

док; межэтнический мир; 

свобода и ответственность; 

доверие к людям. 

Тематические классные часы; 

учебные предметы; организа-

ция и проведение праздников 

совместно с другими социаль-

ными объектами; социальные 

акции и операции. 
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2. Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния 

Нравственный выбор; 

смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; 

почитание родителей; за-

бота о старших и младших; 

свобода совести и вероис-

поведания. 

 

Тематические классные часы; 

учебные предметы; организа-

ция и проведение праздников 

совместно с другими социаль-

ными объектами; социальные 

акции и операции. 

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Трудолюбие; творчество; 

познание; истина; созида-

ние; целеустремленность; 

настойчивость в достиже-

нии целей; бережливость. 

Тематические классные часы; 

учебные предметы; экологиче-

ские субботники; операции 

«Уют» 

4. Формирование ценностно-

го отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Здоровье физическое, здо-

ровье социальное (здоро-

вье членов семьи и школь-

ного коллектива), актив-

ный, здоровый образ жиз-

ни. 

Уроки здоровья; работа спор-

тивных кружков и секций;; 

проведение дней здоровья; 

учебные предметы; выполне-

ние программы формирования 

культуры здорового и безопас-

ного образа жизни. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эколо-

гическое воспитание) 

Жизнь; родная земля; за-

поведная природа; планета 

Земля. 

Социальные проекты; экологи-

ческие акции; учебные предме-

ты; классные часы.  

6. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

Красота; гармония; духов-

ный мир человека; эстети-

ческое развитие; художе-

ственное творчество. 

Тематические классные часы; 

учебные предметы; организа-

ция и проведение праздников;  

организация выставок, фести-

валей, конкурсов, смотров, 

экскурсий. 

 

 

Ценности Виды и формы деятельности 

урочная внеурочная и вне-

школьная 

общественно по-

лезная 

Любовь к Рос-

сии, к своему 

народу, к сво-

ей малой ро-

дине 

Анализ содержания учебного 

материала, накопление лич-

ного опыта на основе созда-

ния ситуации «проживания» 

Тематические классные 

часы; организация и про-

ведение праздников;  

Акции и опера-

ции 

служение и 

долг перед 

Отечеством 

Анализ содержания учебного 

материала, накопление лич-

ного опыта на основе созда-

ния ситуации «проживания» 

Тематические классные 

часы;  

Акции и опера-

ции 

правовое гос-

ударство; 

Анализ содержания учебного 

материала, накопление лич-

Тематические классные 

часы;  

Акции и опера-

ции 



46 
 

гражданское 

общество; за-

кон и право-

порядок; сво-

бода и ответ-

ственность 

ного опыта на основе созда-

ния ситуации «проживания» 

долг перед 

старшими по-

колениями и 

семьёй 

Анализ содержания учебного 

материала, накопление лич-

ного опыта на основе созда-

ния ситуации «проживания» 

Тематические классные 

часы;  

Организация и 

проведение 

праздников 

межэтниче-

ский мир; до-

верие к людям 

Анализ содержания учебного 

материала, накопление лич-

ного опыта на основе созда-

ния ситуации «проживания» 

Тематические классные 

часы;  

Организация и 

проведение 

праздников; 

 

2.3.4.Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нрав-

ственных 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 внеучеб-

ной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая  организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспи-

тания  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 дру-

гими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными рос-

сийскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культу-

ры и спорта; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения лич-

ности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 
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 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. 

      Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  ступени началь-

ного общего образования является по своей сути сквозной, интегрированной и  реализуется через 

учебные предметы  и внеурочную деятельность. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, соци-

альных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентично-

сти обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формиро-

вание базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей ма-

лой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважи-

тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обыча-

ям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

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

ния Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осо-

знают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и ме-

тодическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учиты-

вая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 

возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач яв-

ляется развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 

страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культур-

ного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквоз-

ной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики 

и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя форми-

рованию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессио-

нальному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

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

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников 

«Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религи-

озных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями дру-

гих культур и мировоззрений. 
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              Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Октябрь День самоуправления 

Праздник осени 

Ноябрь День народного единства 

День Матери 

Декабрь Новогодний праздник  

Январь Спортивный праздник  

Февраль День защитника России 

Март Праздник мам 

 Неделя детской книги 

Апрель День космонавтики 

Май День Победы 

Последний звонок  

Общешкольный праздник по окончанию учебного года. 

 

План мероприятий по реализации Программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на  ступени начального общего образования в МБОУ Тамбовская СОШ 

филиал с. Придорожное 

№ Направления Воспитательные 

задачи 

Виды деятельности и формы проведения заня-

тий 

 

1 Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма. 

 

Воспитание любви 

к родному краю, 

расширение знаний 

о нем 

 Беседы о государственных   символах: 

Гербе, Флаге РФ;  

  «Россия – Родина моя» 

  День Защитника Отечества  

 «История моего села (мои предки) – (урок 

духовного общения – 3-4класс); 

 Участие в различных акциях, конкурсах 

1-4 класс); 

 Участие в военно-патриотическом месяч-

нике(1-4 класс); 

 Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы (1-4 класс) 

2 Воспитание  

нравственных 

чувств  и этическо-

го сознания 

Воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния. 

Воспитание духов-

ности.  

 

 Беседы о правилах  поведения в школе: «Мы 

стали школьниками» (1 класс); 

 «Что такое правила  хорошего тона» 

  (учебная игра – 1 класс); 

 Декада добрых дел(1-4 класс); 

 Уроки этики: «Учимся быть вежливыми и   

благодарными»; 

  «Знакомство с       этикетом» (1-4 класс);  

 «Соблюдаем этикет»  (викторина во 2-4 клас-

сах). 
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 «Учимся правильно жить и  дружить» (прак-

тическая   игра 1-4 класс);  

3 Воспитание  

трудолюбия,  

творческого  

отношения к уче-

нию, труду, жизни. 

 

Воспитание инте-

реса к профессиям 

тружеников своего 

города или села, 

трудолюбия, твор-

ческого отношения 

к учению, труду и 

жизни 

 

 Проведение мероприятий, праздников труда. 

 Беседы (обязанности по дому, в классе, вопро-

сы    самообслуживания); 

 Декада дорожной безопасности «Внимание, 

дети!»; (1-4 класс); 

  Декада противопожарной безопасности (1-4 

класс); 

4. Здоровье, здоровый 

образ жизни. 

Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью  

и здоровому образу 

жизни.  

 

 Беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, о  негативном влиянии компь-

ютерных игр, сотовых телефонов, телевидения 

и рекламы на здоровье человека, о правильном 

питании(3-4 класс); 

  Участие в спортивных соревнованиях, кон-

курсах (1-4 класс); 

 Участие в Дне Здоровья  (1-4 класс) 

5 Воспитание  

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание 

 

 

Формирование бе-

режного отношения 

к окружающей сре-

де, любовь к род-

ному краю, умение 

видеть красоту 

природы, востор-

гаться ею, защи-

щать 

 Беседы о родной природе (1-4 класс);   

 Экскурсии в природу (1-4 класс);  

 Изготовление кормушек для птиц (1-4 класс); 

 Участие в различных конкурсах (1-4 класс) 

6 Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеа-

лах и ценностях 

(эстетическое вос-

питание 

Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

воспитание пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

ценностях 

 Экскурсии начальных классов в библиотеку 

(1-4 класс); 

  Проведение Недели детской  книги: (1-4 

класс); 

 Участие в проведении различных конкурсов 

(1-4 класс); 

 

 

2.3.5.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию учащихся 
  Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жи-

тельства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравствен-

ного уклада жизни младшего школьника.  

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с родителями. Основными зада-

чами в работе с родителями являются: 

  развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 
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  усиление взаимного интереса и принятия; 

  развитие конструктивных способов взаимодействия;  

  поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

  увеличение взаимной открытости; 

  улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерно-

стей его развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни представляет 

собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важ-

нейших направлений воспитания и социализации младших школьников. Для этого в школе ис-

пользуются различные формы взаимодействия семьи и школы:  

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации. 

 

   В  деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей принимают уча-

стие работники правоохранительных органов, представители общественности. 

     В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции со-

храняют учреждения дополнительного образования и культуры (библиотеки, сельского дома 

культуры). 

   

2.3.6.Планируемые результаты духовно-нравственного  развития учащихся 
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах по-

ведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него но-

сителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвержде-

ние приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обществен-

ного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, сво-

бодным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным, что должно учитываться при реализации Программы духовно-
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нравственного развития и воспитания младших школьников МБОУ Тамбовская СОШ филиал с. 

Придорожное. 

   По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

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

ностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русско-

му и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполне-

ния гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

      2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи-

телями 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, находяще-

муся 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. 

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

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

сии и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старши-

ми детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
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• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

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

общественно полезной деятельности. 

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

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

    5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

туре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

   6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных 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, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи.      

Портрет выпускника начальной школы   МБОУ Тамбовская СОШ филиал            

с. Придорожное 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализа-

ции общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного и муни-

ципальных уровней; 
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• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собесед-

ника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

     Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нрав-

ственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка, 

существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в устойчиво-

сти нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть 

последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а самого себя как 

носителя нравственности.  

            Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социоло-

гических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование 

обучающихся, родителей и педагогов). 

    Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды общеобразовательного 

учреждения; 

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время. 

    Неформальные критерии: 

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, овла-

дение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способностие; 

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно-

психологический климат школы; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами. 

          Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, те-

стирование, анкетирование,. 

           К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений вы-

пускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды 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 дея-

тельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со-

трудничестве с семьей ученика. 
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  
    

  Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования представлений об основах экологиче-

ской культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды, а так же программа формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

   Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни, а 

также организация работы по её реализации составлена в соответствии со Стандартом второго 

поколения, с учётом реального состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих суще-

ственное влияние на состояние здоровья детей: 

·  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·  факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

·  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

·  особенности отношения младших школьников к своему здоровью, существенно отличающиеся 

от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уко-

лы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловли-

вает, в свою очередь, невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

         При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опи-

раться на зону  актуального развития. Одним из наиболее важных направлений общей системы 

воспитания обучающихся является формирование ответственного отношения к природе. Исходя 

из этого, формирование экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни   — не-

обходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соот-

ветствующей организации  всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благопри-

ятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно — оздоровительной работы, рационального питания.   

 Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно справить-

ся с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. 

Наука предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание здорового образа жиз-

ни детей:  

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников предусматривает 

поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему предметного содер-

жания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каж-

дым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализа-

ции индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2.Учет  возрастных особенностей обучающихся  
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3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих факто-

ров учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, со-

здание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, 

но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4.    Обеспечение мотивации образовательной деятельности. В основе формирования бережного 

отношения к природе лежит единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружа-

ющей среды и практической деятельности по её улучшению. Ребенок — субъект образования и 

обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в 

ущерб здоровью. 

5.    Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями становле-

ния психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к са-

мостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и умственному вы-

полнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Процесс формирования экологической культуры опирается на принципы систематичности, 

непрерывности, и междисциплинарности в содержании и организации экологического образова-

ния. 

7.    Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы 

8.    Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное чере-

дование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и эмоциональ-

ной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

         Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, взрослыми в семье) самостоятель-

ная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты ра-

циональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигие-

ны.  

  Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

·      если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

·      если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

·      если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 

·      если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 

этом мире любовь. 

    Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать 

себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. Самона-

блюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку ви-

деть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

             Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, кото-

рое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его 

на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции 

при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, использовать 

положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

    Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании здоровья 

весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного процесса может 

созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности.      

 Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти в школе заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на решение таких значи-
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мых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный положительный 

эффект оздоровления учащихся. 

  Цель программы – создать условия для формирования у обучающихся экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни, обеспечить системный подход к созданию здоро-

вьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм пове-

дения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов  освоения основной образовательной програм-

мы  начального общего образования. 

 Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды 

пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и орга-

низации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, стремление к по-

знанию окружающей природы в единстве с переживаниями нравственного характера;  

сформировать установки на использование здорового питания;  

использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  

соблюдать режим дня;  

сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекци-

онные заболевания);  

выработать умения противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самосто-

ятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные сред-

ства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, выработать умения предвидеть возмож-

ные последствия своей деятельности в природе. 

Сформировать стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды, нетерпимого отношения к действиям людей, наносящих вред природе.  

  

2.4.1.Организация работы по формированию у обучающихся экологиче-

ской  культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Первый этап –  анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по:  

·  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровитель-

ной  работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и про-

филактике вредных привычек; 

·  организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными представи-

телями); 
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·  выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также возраст-

ных особенностей обучающихся на ступени начального  образования. 

  Второй этап – организация просветительской работы. 

1.     Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа  жизни, включает: 

·  внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направлен-

ных на формирование  экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа  жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

·  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения окружающей среды, сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

·  проведение дней здоровья,  конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направ-

ленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану окружающей среды. 

2.     Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и по-

вышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны природы и 

здоровья детей, включает:  

·  проведение лекций, семинаров, круглых столов;  

·  приобретение для  педагогов, специалистов и родителей (законных    представителей) необхо-

димой научно – методической литературы; 

·  привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к   совместной работе по про-

ведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Системная  работа на ступени начального общего образования по  формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде  следующих взаимо-

связанных блоков: 

1.     Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.   

2.     Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3.     Блок мероприятий по формированию экологической культуры. 

4.     Использование возможностей УМК . 

5.     Организация системы просветительно-воспитательной работы с учащимися. 

6.     Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, родителями. 

7.      Деятельность социально – психологической службы. 

9.     Приоритетные направления и формы деятельности. 

10.   Содержание физкультурно-оздоровительной работы. 

11.   Оценка эффективности реализации программы. 

 

2.4.2. Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании 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. Все кабинеты 

начальных классов озеленены, прекрасно освещены, оборудованы партами в соответствии с ро-

стом учащихся.  

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать обеды в урочное время. Учащи-

еся из многодетных семей получают бесплатное питание. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудован-

ные  необходимым  спортивным оборудованием и инвентарём. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности  школы  является сохранение и укрепле-

ние здоровья учащихся. Медицинское обслуживание и проведение профилактических прививок 

осуществляется медицинским работником – сельской  амбулатории. 

Организация учебного процесса. Виды деятельности 

1. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с условия-

ми, способствующими всестороннему развитию ребенка, получению им высокого уровня знаний 

при сохранении его здоровья. На уроках, занятиях и во внеурочной работе применяются здоро-

вьесберегающие технологии, в основе которых лежит коллективное взаимодействие и микро-

групповая работа.  

2. С целью повышения двигательной активности учащихся предусмотрены: динамические 

паузы, физкультминутки на уроках, прогулки на свежем воздухе, занятия разными видами спор-

та. 

Качество работы школы определяется, в первую очередь созданием необходимых условий 

для сохранения здоровья учащихся, учителей, созданием банка данных о состоянии здоровья. 

Необходимым условием и составной частью практической реализации здоровьесберегающих 

технологий является наличие необходимого уровня культуры в этой сфере у педагогов школы. 

Только при выполнении данного условия возможна реализация одной из важнейших задач ОУ – 

формирование культуры здоровья учащихся. Вопросы сохранения здоровья учащихся включа-

ются в тематику классных часов, родительских собраний, педсоветов.  

 2.4.3. Блок мероприятий по формированию экологической культуры 

Использование возможностей УМК  «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «Мы и наше 

здоровье». 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлени-

ем в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, кото-

рые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 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, необхо-

димости оказания первой помощи при травмах.  

Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

 - Проведение лекций, бесед, профилактики вредных привычек. 

- Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья. 

- Пропаганда здорового образа жизни, включая такие формы работы, как индивидуальная, груп-

повая, коллективная. 
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 Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

 Направление 

деятельности  

 Задачи 

  

 Содержание 

  

 Санитарно-

просветительская работа 

по формированию 

 здорового образа жизни 

  

  

 1. Знакомство детей, ро-

дителей с основными по-

нятиями – здоровье, здо-

ровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и стимули-

рования здорового образа 

жизни   

 – Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и общешколь-

ных мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной безопасности 

  

 Профилактическая дея-

тельность 

  

  

 1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, профилакти-

ки здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухуд-

шение состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим забо-

левания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика травма-

тизма   

 –  Система мер по улучшению питания де-

тей: режим питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

– Система мер по предупреждению травма-

тизма:  проведение инструктажа с детьми.   

 

 Физкультурно-

оздоровительная, спор-

тивно-массовая работа 

  

  

1.Укрепление здоровья 

детей средствами физиче-

ской культуры и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма 

в семье. 

 

 – Увеличение объёма и повышение каче-

ства оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: организация по-

движных игр, дни здоровья, … 

 

Работа по формированию 

экологической культуры 

1. Пробуждения интереса 

к природе, её охране. 

2. Воспитание эстетиче-

ских и нравственных 

чувств. 

3. Позитивная деятель-

ность и поведение на при-

роде. 

Экологические беседы: «Мы – друзья при-

роды»,  «Природа – наш дом», «О культуре 

поведения в природе»,  Озеленение класса, 

школы. Заготовка кормов для птиц.  
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Примерное программное содержание по классам 

 

 Ступень обра-

зования  

 Содержательные линии 

  

 1 класс  

 Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем 

нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим 

дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей 

жизни.   

 2 класс 

  

 мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологическо-

го здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.   

 3 класс 

  

 осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, прави-

ла  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения  

 4 класс 

  

 Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоро-

вым – это здорово!  

 

Организация системы просветительской и методической работы с педагогическими работни-

ками, специалистами, родителями: 

- Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам охра-

ны и укрепления здоровья учащихся. 

- Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

- Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, медицинские работни-

ки, родители) обсуждение и решение  проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с уче-

том реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений деятельности. 

       Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса: 

-Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках). - Профилак-

тика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся.  

- Витаминизация.  

- Привлечение медицинского работника к реализации всех компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

    

  Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою оче-

редь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает все физиче-

ские качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и физическую. Фор-

мирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической культурой, воспитывает во-

лю, смелость, настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, навыки культурного и физи-

чески компетентного поведения. 

       Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать основой ра-

циональной организации двигательного режима школьников, способствует нормальному физи-

ческому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов. Позволит повы-

сить адаптивные возможности организма, а значит, станет средством сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 
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 Приоритетные направления деятельности 

 1.     Учебно-воспитательная работа 

       Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная учебная, 

физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать формированию, сохра-

нению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного физического и психического 

развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества образования в целом. 

 2.     Диагностическая работа 

 Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья учащихся, изуче-

ние  природных и социальных факторов среды обитания. 

 3.     Профилактическая и коррекционная работа 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья 

школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного процесса.  

4.     Информационно-просветительская работа 

      Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем  оздорови-

тельным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллектив-

ная.    

  Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

 Уроки физического воспитания в школе (3  часа в неделю) 

    Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих    разделов: 

— Легкая атлетика. 

— Гимнастика. 

— Спортивные игры (баскетбол). 

— Теоретические сведения. 

                         2.4.5 Оценка эффективности реализации программы 
          Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма-

тизма; утомляемости учащихся. 

         Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

является единство экологического сознания и поведения. Основные результаты формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся не подлежат итоговой 

оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суж-

дения детей. 

         В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые лич-

ностные результаты обучения: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, окружа-

ющей среде; 

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социаль-

но-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здо-

ровья человека; 

· формирование понятия о взаимосвязях в природе; 

·  первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности, деятельности по охране 

природы; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

·  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро-

вье человека. 
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        Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со-

трудничестве с семьей ученика. 

        Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое: 

 Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная 

адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

 Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

Здоровье психическое: 

 Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к 

действию. 

       Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание соот-

ветствующей культуры у педагога и ученика: 

— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями).        

 

2.5.Программа коррекционной работы 
В ФГОС подчеркивается, что программа коррекционной работы должна быть направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  

В Примерной основной образовательной программе сформулирована цель программы кор-

рекционной работы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образова-

ния, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их соци-

альную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с огра-

ниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образо-

вательного процесса. 

 Задачи программы: 

 - Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 - Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов. 

 - Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 - Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении. 

 - Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 
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 - Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

 - Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)  психическом раз-

витии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями здо-

ровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (кор-

рекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

Диагностическая работа 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с  ограниченны-

ми возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учре-

ждения.  

 Диагностическая работа включает: своевременное выявление детей, нуждающихся в спе-

циализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; ком-

плексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; изучение со-

циальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; си-

стемный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; ана-

лиз успешности коррекционно-развивающей работы. 

  Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет труд-

ности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных си-

туациях.  
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В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для од-

них детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля.  

 

 

2.5.1.Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

Ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

Работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование актуального уровня психического 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одно-

го вида деятельности на другой, объем, работоспо-

собность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешан-

ная. Быстрота и прочность запоминания. Индиви-

дуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во вне-

урочное время  (учи-

тель). 

Беседы с ребенком, с ро-

дителями. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, са-

моконтроль. Трудности в овладении новым мате-

риалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, от-

ношение к отметке, похвале или порицанию учите-

ля, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных вспы-

шек. Способность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и от-

ветственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения с кол-

лективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим товари-

щам. Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребен-

ка. (учитель, соц. педа-

гог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выяв-

лению школьных труд-

ностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями - предметни-

ками. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах дея-

тельности. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, суще-

ственных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначени-

ем и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изучен-

ному материалу; 

 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направле-

ны на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция от-

клонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование меха-

низмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения 

общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нару-

шений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение откло-

нений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания раз-

вития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

2. Постоянный контроль динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной рабо-

ты через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая ос-

нова для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимиза-

ции в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при реше-

нии которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию уча-

щихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 
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от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения та-

ким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следова-

тельно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, за-

дания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положи-

тельные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом индивиду-

альных пробелов в их развитии и обучении. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах 

(из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостат-

ков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Уча-

щиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к инди-

видуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащи-

еся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» со-

стояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное вре-

мя. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и разви-

тию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных работ. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – зада-

ние должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать про-

порционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Консультативная и информационно-просветительская работа 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

 Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; консультирование специалистами педа-

гогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагоги-

ческими работниками. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы  просвети-

тельской деятельности ( беседы, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), их родителям, педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями обра-

зовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  про-

ведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие со-

провождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессио-

нальных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохожде-

ние которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план (приложение) 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, со-

здание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, научно познавательное, художественно-эстетическое, творческое). 

Успешность реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния зависит от четкого взаимодействия всех участников образовательного процесса, в частности 

от педагогов, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности. 

Первый уровень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего от-

ношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Данный  учебный план отражает и  обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального общего образования: формирование гражданской идентичности школьников, их при-

общение к общекультурным и национальным ценностям; информационным технологиям; готов-

ности к продолжению образования в основной школе; формирования здорового образа жизни;  

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Программа состоит из относительно самостоятельных разделов, каждый из которых предпо-

лагает организацию определённого вида внеурочной деятельности и направлена на решение пе-

дагогических задач. 
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Цель: организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творче-

ских коллективов.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различ-

ные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. При этом будут учиты-

ваться познавательные потребности детей, а также возрастные особенности младших школьни-

ков: приём пищи, прогулки на свежем воздухе. Образовательное учреждение будет работать в 

режиме двух смен, поэтому внеурочная деятельность учащихся будет организована в форме экс-

курсий, соревнований во второй половине дня. Для организации работы по внеурочной деятель-

ности составлено единое расписание, как первой, так и второй половины дня. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся привлекаются собственные ресур-

сы (учителя начальных классов, учителя-предметники – музыки). 

Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя следующие курсы: 

 Актуальность программы «Безопасность дорожного движения» заключается в том, что 

для обучающихся образовательных организаций знания правил дорожного движения является 

проверкой готовности к вступлению во взрослую жизнь. Программа «Основы безопасности дви-

жения» - прекрасная возможность пройти курс обучения навыкам и основам безопасности на до-

роге. 

Реализация программы «Основы безопасности движения» позволит изучить правила дорожно-

го движения, приобрести навыки поведения на улице. Программа «Основы безопасности движе-

ния» представляет собой занятия по профилактике детского травматизма, направленных на переда-

чу детям знаний и устойчивых навыков сознательного сбережения собственной жизни и здоровья 

Цель программы: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием де-

тей; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реализации основной цели программы способствует решение следующих  задач: 

- предупреждение опасного поведения юных участников движения; 

- совершенствование форм и методов обучения детей и подростков правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

- активизация познавательной деятельности школьников в данном направлении; 

- формирование осмысленного понимания необходимости личного участия в обеспечении соб-

ственной безопасности; 

- формирование умения выявлять в окружающем пространстве индикаторы опасности и оцени-

вать уровень возможного личного риска;  

- передача знаний о классической схеме действий в типовых опасных ситуациях; 

- в соответствии с классической схемой, формирование устойчивого навыка собственных дей-

ствий в различных опасных ситуациях. 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-

вательных стандартов к личностным характеристикам выпускника начальной школы в части фор-

мирования и использования навыков и правил здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни, а также требований к результатам освоения основной образовательной программы 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».  
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При составлении программы учитывалась одна из главных целей развития системы школьного 

образования – формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в про-

странстве общечеловеческой культуры и готовой к социальной самоидентификации посредством 

личностно значимой деятельности. 

 курс «Здоровейка» и «Народные подвижные игры», предлагаемые программы предназна-

чены для укрепления  здоровья и их правильному физическому развитию, даёт возможность 

каждому ребёнку  побывать в движении, почувствовать своё тело. Осознание необходимости за-

ниматься спортом, развивать собственные физические возможности. Занятия проводятся в форме 

спортивных игр и состязаний на местности и в зале, спортивных конкурсов.  Это активный от-

дых, который снимает утомление, вызванное учебной деятельностью, и способствует повыше-

нию двигательной активности школьников.  

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе вне-

урочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), пони-

мания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанно-

го отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обще-

ством системы ценностей; 

 работать в редакторах PowerPoint, Paint, Word; 

 составлять рисунки с применением всех изученных функций графического редактора; 

 составлять поздравительные открытки; 

 составлять презентации  с использованием арт текстов, картинок, эффектов анимации, 

гипперссылок ; 

 составлять газетные статьи с добавлением картинок, арт. текстов; 

 сканировать изображения; 

 работать в сети Internet т. д. 

 

3.3. Система условий реализации  основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физиче-

ского, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную про-

грамму начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
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• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учре-

ждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризую-

щий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, финансовых, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образова-

тельного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образователь-

ного учреждения должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки програм-

мы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся услови-

ях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных парт-

нёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных эта-

пов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функцио-

нальных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалифи-

кацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образователь-

ного учреждения. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательным 

программам 
 

Уровень, ступень Характеристика педагогических работников 



71 
 

образования, вид 

образовательной про-

граммы (основная / до-

полнительная), специаль-

ность, направление под-

готовки, профессия, 

аименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое образова-

тельное учре-

ждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифи-

кационная 

категория 

Стаж работы 

всего в т.ч. педагогиче-

ской работы 

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

2 3 4 5 6 7 8 

Предметы, дисциплины (модули): Уровень: начальное образование 

Русский язык, литера-

турное чтение, математи-

ка, ИЗО, окружающий 

мир, технология 

Бородина  

Татьяна  

Константиновна 

учитель 

БГПИ 

1984  

Учитель началь-

ных классов 

соответ-

ствие 

34 34 34 

Русский язык, литера-

турное чтение, математи-

ка, ИЗО, окружающий 

мир, технология 

Чернова Елена 

Константиновн 

учитель 

 

учитель 

БГПИ 

198 

Учитель началь-

ных классов 

соответ-

ствие 

39 39 39 

Русский язык, литера-

турное чтение, математи-

ка, ИЗО, окружающий 

мир, технология 

Скряга Ольга 

Петровна 

учитель 

БПУ №1 

Учитель началь-

ных классов 

соответ-

ствие 

39 38 38 

Русский язык, литера-

турное чтение, математи-

ка, ИЗО, окружающий 

мир, технология 

Великая Ирина 

Анатольевна  

учитель 

БПУ №1 

2000 

Учитель началь-

ных 

классов 

соответ-

ствие 

20 19 19 

       Физическая культура Шило Лидия 

Александровна  

учитель 

Учитель физиче-

ской культуры 

соответ-

ствие 

22 22 22 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

Степанян Лилит 

Радиковна  

учитель 

Учитель 

английского 

языка 

соответ-

ствие 

7 7 7 

Музыка Гусева Галина 

Максимовна 

учитель 

Учитель музыки 

 

соответ-

ствие 

35 28 19 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации (1 раз в 3года) 

Также повышение квалификации осуществляется через работу в школьных и районных 

методических объединениях, самообразование. Все педагоги владеют компьютером на уровне 

пользователя.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-

менного образования; 
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• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образователь-

ном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих, 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обу-

чающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индивиду-

альное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педа-

гога 

Характеристики компе-

тентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обуча-

ющихся 

Данная компетентность яв-

ляется выражением гумани-

стической позиции педагога. 

Она отражает основную за-

дачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная ком-

петентность определяет по-

зицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положи-

тельные стороны у каждого обу-

чающегося, строить образова-

тельный процесс с опорой на эти 
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в силы и возможности обу-

чающихся снимает обвини-

тельную позицию в отноше-

нии обучающегося, свиде-

тельствует о готовности 

поддерживать ученика, ис-

кать пути и методы, отсле-

живающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к обучаю-

щемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для раз-

ворачивания этих сил в об-

разовательной деятельности 

стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

— умение разрабатывать инди-

видуально ориентированные об-

разовательные проекты 

1.2 Интерес к внут-

реннему миру обу-

чающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает 

не просто знание их индиви-

дуальных и возрастных осо-

бенностей, но и выстраива-

ние всей педагогической де-

ятельности с опорой на ин-

дивидуальные особенности 

обучающихся. Данная ком-

петентность определяет все 

аспекты педагогической дея-

тельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (индиви-

дуальные образовательные по-

требности), возможности учени-

ка, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивиду-

ализированную образователь-

ную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учётом инди-

видуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других по-

зиций, точек зре-

ния (неидеологи-

зи-рованное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию дру-

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением дру-

гих и готов их поддерживать 

в случаях достаточной аргу-

ментации. Педагог готов 

гибко реагировать на выска-

зывания обучающегося, 

включая изменение соб-

ственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позици-

ям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучаю-

щихся 
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1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельно-

сти. Заключается в знаниях 

педагога об основных фор-

мах материальной и духов-

ной жизни человека. Во 

многом определяет успеш-

ность педагогического об-

щения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сфе-

рах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и ду-

ховных интересов молодёжи; 

— возможность продемонстри-

ровать свои достижения; 

— руководство кружками и сек-

циями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отно-

шений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует со-

хранению объективности 

оценки обучающихся. Опре-

деляет эффективность вла-

дения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится избе-

жать эмоционально напряжён-

ных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. Уве-

ренность в себе 

В основе данной компетент-

ности лежит вера в соб-

ственные силы, собственную 

эффективность. Способству-

ет позитивным отношениям 

с коллегами и обучающими-

ся. Определяет позитивную 

направленность на педаго-

гическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффектив-

ное целеполагание в учеб-

ном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, ле-

жит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набо-

ром способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи со-

образно возраст-

ным и индивиду-

альным особенно-

стям обучающихся 

Данная компетентность яв-

ляется конкретизацией 

предыдущей. Она направле-

на на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и об-

щей успешностью 

— Знание возрастных особенно-

стей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу в кон-

кретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение Компетентность, позволяю- — Знание возможностей кон-
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обеспечить 

успех 

в деятельности 

щая обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить себя 

в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспе-

чить позитивную мотивацию 

учения 

кретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов обу-

чающихся родителям, одноклас-

сникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инстру-

ментом осознания обучаю-

щимся своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов невоз-

можно обеспечить субъект-

ную позицию в образовании 

— Знание многообразия педаго-

гических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными мето-

дами оценивания и их примене-

ние 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечи-

вающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучаю-

щихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и зна-

чение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его прак-

тического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирова-

ния предметного знания (исто-

рия, персоналии, для решения 

каких проблем разрабатыва-

лось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяс-

нения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах препода-

вания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения зна-

ния и формирования умений, 

предусмотренных програм-

мой. Обеспечивает индиви-

дуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов обра-

зования; 

— наличие своих находок и ме-

тодов, авторской школы; 

— знание современных дости-

жений в области методики обу-

чения, в том числе использова-

ние новых информационных 

технологий; 
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— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятель-

ности (знание уче-

ников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять ин-

дивидуальный подход к ор-

ганизации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мо-

тивацию академической ак-

тивности 

— Знание теоретического мате-

риала по психологии, характери-

зующего индивидуальные осо-

бенности обучающихся; 

— владение методами диагно-

стики индивидуальных особен-

ностей (возможно, совместно со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учеб-

ного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных ха-

рактеристик обучающихся; 

— владение методами социо-

метрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих ин-

дивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести са-

мостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педаго-

гической деятельности. Со-

временная ситуация быстро-

го развития предметных об-

ластей, появление новых пе-

дагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что обес-

печивает желание и умение 

вести самостоятельный по-

иск 

— Профессиональная любозна-

тельность; 

— умение пользоваться различ-

ными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном про-

цессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образо-

вательную программу явля-

ется базовым в системе про-

фессиональных компетен-

ций. Обеспечивает реализа-

цию принципа академиче-

ских свобод на основе инди-

видуальных образователь-

— Знание образовательных 

стандартов и примерных про-

грамм; 

— наличие персонально разра-

ботанных образовательных про-

грамм: характеристика этих про-

грамм по содержанию, источни-

кам информации; по материаль-
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ных программ. Без умения 

разрабатывать образова-

тельные программы в совре-

менных условиях невозмож-

но творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные програм-

мы выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработ-

ке образовательных про-

грамм позволяет осуществ-

лять преподавание на раз-

личных уровнях об- ученно-

сти и развития обучающих-

ся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных ком-

плектов является составной 

частью разработки образова-

тельных программ, характер 

представляемого обоснова-

ния позволяет судить о стар-

товой готовности к началу 

педагогической деятельно-

сти, сделать вывод о готов-

ности педагога учитывать 

индивидуальные характери-

стики обучающихся 

ной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по 

учёту индивидуальных характе-

ристик обучающихся; 

— обоснованность используе-

мых образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке образо-

вательной программы, индиви-

дуального учебного плана и ин-

дивидуального образовательно-

го маршрута; 

— участие работодателей в раз-

работке образовательной про-

граммы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образова-

нием; 

— обоснованность выбора учеб-

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых пе-

дагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: 

— как установить дисци-

плину; 

— как мотивировать акаде-

мическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понима-

ние и т. д. Разрешение педа-

гогических проблем состав-

ляет суть педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогиче-

ских ситуаций, требующих уча-

стия педагога для своего реше-

ния; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для раз-

личных ситуаций; 

— владение критерием предпо-

чтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических ситуа-

ций; 

— развитость педагогического 

мышления 
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6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных отно-

шений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к вза-

имопониманию, установле-

нию отношений сотрудниче-

ства, способность слушать и 

чувствовать, выяснять инте-

ресы и потребности других 

участников образовательно-

го процесса, готовность 

вступать в помогающие от-

ношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепола-

гании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетент-

ность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учеб-

ного материала — главная 

задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь пу-

тём включения нового мате-

риала в систему уже освоен-

ных знаний или умений и 

путём демонстрации прак-

тического применения изу-

чаемого материала 

— Знание того, что знают и по-

нимают ученики; 

— свободное владение изучае-

мым материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися зна-

ний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого матери-

ала; 

— опора на чувственное воспри-

ятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования само-

оценки, определяет процес-

сы формирования личност-

ного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие си-

лы. Грамотное педагогиче-

ское оценивание должно 

направлять развитие обуча-

ющегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетент-

ность в оценивании других 

должна сочетаться с само-

оценкой педагога 

— Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педаго-

гического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных при-

мерах; 

— умение перейти от педагоги-

ческого оценивания к самооцен-

ке 

6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

Любая учебная задача раз-

решается, если обучающий-

ся владеет необходимой для 

решения информацией и 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 
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обучающегося знает способ решения. Педа-

гог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы 

осуществить или организо-

вать поиск необходимой для 

ученика информации 

— способность дать дополни-

тельную информацию или орга-

низовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень раз-

вития обучающихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения ин-

формационной основы деятель-

ности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения образова-

тельного процесса; 

— умение использовать сред-

ства и методы обучения, адек-

ватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обу-

чающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбран-

ные методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень вла-

дения педагогом и обучаю-

щимися системой интеллек-

туальных операций 

— Знание системы интеллекту-

альных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать интел-

лектуальные операции у учени-

ков; 

— умение организовать исполь-

зование интеллектуальных опе-

раций, адекватных решаемой 

задаче 

  

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

       Материально – техническое обеспечение 

 

Год ввода здания в эксплуатацию 1972 

Проект школы типовой 

Здание  Двухэтажное, кирпичное 

Отопление  От центральной сети 

Водоснабжение  От центральной сети 

Проектная мощность (мест). Фактическая мощ- 320 чел. 
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ность (мест) 

Предельная наполняемость по лицензии 116 чел. 

Площадь земельного участка под застройкой 1754,7 кв.м. 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 2794,3 кв.м. 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 ученика 

(кв.м) 

262.7  358.1 

- кабинеты для  занятий 12 (537.3 кв.м.) 

- мастерские 2 (100 кв.м.) 

Спортивный зал (кв.м) 436,7 кв.м. 

Школьная площадка 1800 кв.м. 

Столовая (кв.м) 97.4 кв.м 

Количество посадочных мест (по проекту) 60 

Актовый зал  Совмещен со столовой 

Медицинский кабинет (комната) имеется 

Административные кабинеты (перечислить) кабинет директора, заместителя ди-

ректора по УВР, заместителя дирек-

тора по АХЧ, учительская. 

Музейная комната 15.5 кв.м. 

Библиотека 48.9 кв.м 

Пришкольный участок 0,05 га 

 

Школа располагает всей необходимой материальной и информационной базой, обеспечи-

вающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитар-

но-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 1 кабинет англий-

ского языка, 4 кабинета начальных классов, 1 кабинет музыки, спортивный зал, кабинет инфор-

матики, библиотека. Имеется интернет. Во всех кабинетах имеется компьютерное оборудование: 

компьютер или ноутбук, мультимедийные проекторы, экраны, принтеры. 

 

Информационно-техническое обеспечение 

 

Количество компьютеров 21 

Количество компьютерных классов 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами 

11 

принтер 13 

Наличие собственного сайта в сети интернет https://pridorogscool.nubex.ru  

 

3.5. Информационно – методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Методической основой освоения программы является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания.  

В рамках реализации ФГОС НОО в школе создан фонд учебников и электронных приложе-

ний для учащихся начальных классов. 

№ Предмет 1класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

1. Русский язык 20 20 16 26 72 

2. Литературное чтение 20 20 16 13 69 

3. Английский язык  14 14 13 41 

4. Математика 20 20 16 13 69 

5.    Окружающий мир 20 20 14 13 67 

https://pridorogscool.nubex.ru/
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6. Музыка 20 20 14 13 67 

7. Технология 20 20 14 13 67 

8. Изобразительное искус-

ство 

20 20 14 13 67 

9. Технология 20 20 14 13 67 

10. Физическая культура 12 10 15 13 50 

Имеются в наличии и учебники для учащихся, обучающихся по 8 виду (21 учебник по изуча-

емым предметам). Учебники  эффективно дополняют рабочие тетради, словари, книги для чте-

ния, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный ме-

тод обучения; презентационные материалы для мультимедийных проекторов и др.), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана. 

Заключение. 

Образовательная программа школы соответствует требованиям времени и способствует 

решению образовательных задач. В то же время культурно - образовательная среда школы: 

 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, она 

открыта для внешнего мира и готова к изменению; 

 это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся поэтому она 

разноуровневая; 

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и активное 

учение; 

 целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


