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1.1. Пояснительная записка 

          Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4» (далее МБОУ 

«Большеключинская ООШ № 4») разработана педагогическим коллективом школы с 

учетом особенностей образовательного учреждения. А именно, школа расположена в 

муниципальном округе Рыбинского района.  Помимо основных общеобразовательных 

программ (начального общего образования и основного общего образования) школа 
реализует дополнительную общеразвивающую программу для детей и взрослых 
творческой направленности. 
       ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
             Цель реализации Образовательной программы – обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 
Задачи: 
     - формирование желания и умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 
     -  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
     - укрепление физического;  
     -  формирование и развитие творчески мыслящей  личности школьника;   
     - воспитание нравственных и эстетических чувств; 
     -  развивать самостоятельность и творческую  способность обучающихся посредством 

включения их в проектную и исследовательскую деятельность; 
     - укрепление кадрового потенциала, формирование творчески работающего коллектива 

школы. 
 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

начального уровня общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
- с изменением ведущей деятельности ребёнка, сохраняется игровой вид 

деятельности;    
- с расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром; 
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
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адекватности и рефлексивности; 
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 
При разработке ООО НОО учитываются  характерные признаки для младшего школьного 

возраста. Контингент обучающихся - 60% детей получили дошкольное образование. В 

начальных классах возраст обучающихся составляет 6,7 – 11 лет.  По материальному 

положению семьи школьников распределяются следующим образом: семьи с низким 

уровнем доходов (уровень доходов в семье на человека ниже прожиточного минимума) —  
65%; со средним  —  20%; с высоким — 15%. По группам здоровья в основном II и III, 
среди этих детей есть дети с хроническими заболеваниями и дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  
          Для обучения в МБОУ «Большеключинская ООШ № 4» имеются все необходимые 

условия: спортивный зал с раздевалками, туалетными комнатами и душевыми;  

спортивный инвентарь для проведения спортивных игр и упражнений, оборудованная 

спортивная площадка.  Для проведения массовых мероприятий имеется актовый зал и 

соответствующее оборудование для музыкального сопровождения, библиотека, читальный 

зал. Учебные  кабинеты оборудованы соответствующей учебной мебелью, согласно п. 5.3. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Имеется компьютерный класс для проведения уроков с 

использование средств ИКТ. Учебные пособия отвечают современным требованиям 

обеспечения учебного процесса. Для приема пищи имеется столовая. Воздушно-тепловой 

режим, естественное и искусственное освещение отвечает требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10.  
Принципы Образовательной программы 
Программа направлена на обеспечение: 
     - равных возможностей получение качественного начального общего образования; 
     - духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности; 
     - преемственности основных образовательных программ; 
     - сохранение и развитие культурного разнообразия наследия населения Российской 

Федерации, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладение духовными ценностями и культурами разных народов России. 
Общая характеристика Образовательной программы 
          Образовательная программа разработанная предусматривает: 
 -  достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 
 - выявление  и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей через 

систему секций, объединения по интересам; 
 -  изучение каждого учебного предмета ориентировать на общее развитие ребенка, на 

формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной 

культуры; 
- обучение, основанное на дифференциации, позволяет учитывать индивидуальный темп 

продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивает 

поддержку его способностей; 
-  использование  в образовательном процессе современных технологий: системно-
деятельностный подход.  
-  возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами  благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 
 - участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и общественности в 
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проектировании и развитии  внутришкольной социальной среды на основе выработке 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы 

и семьи по воспитанию и обучению учащихся. 
     Внеурочная деятельность учащихся представлена в различных формах проведения 

занятий, которые отличные от  урочной системы обучения. Для учащихся представлен 

широкий спектр занятий, направленных на развитие школьника по пяти основным 

направлениям: социальное, творческое, интеллектуальное, спортивное, духовно-
нравственное и представлены в программах внеурочной деятельности. Это  «Декоративно-
прикладное искусство», «Азбука добра», «Игровая деятельность школьников», 

«Формирование культуры здоровья», «Мир глазами художника», «Информатика и ИКТ», 

«Экономика: первые шаги», кружки и секции дополнительного образования, а так же 

диспуты, КВН, олимпиады.   Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые  столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. При этом формы, средства и методы обучения, духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определены уставом 

образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям 

Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
           В работе с одаренными детьми необходимо создать условия для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями, а также создание условий для 

оптимального развития детей. 
          Для реализации образовательной программы начального общего образования 

используется концепция учебно-методического комплекта «Школа России», которая 

позволяет в достичь результатов образования, предъявляемых ФГОС. Учебники 

завершенных предметных линий, входящих в состав системы учебников «Школа России» 

включены в Федеральный перечень учебников. Полный перечень учебников представлен в 

УМК.          
         Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО  

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение, наличие локальной сети,  
школьный сайт, наличие компьютерной и мультимедийной техники, которое обновляется и    
приобретается в соответствии с финансированием.  

 Состав участников образовательного процесса. Участниками образовательного 

процесса являются  обучающиеся начальной  школы, родители (законные представители) 

обучающихся,  4 учителя начальных классов, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, заместитель директора по УВР, педагог-организатор, директор, 

педагог-библиотекарь. Прием детей осуществляется на договорной основе между школой 

и родителями (законными представителями) обучающихся. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
            В соответствии с требованиями  Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения Образовательной программы,  в соответствие с 

требованиями, заложенными в УМК «Школа России», предполагаются следующие 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования: личностные результаты, метапредметные результаты,  предметные 

результаты.   
      Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
     Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 
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формирования универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов. 
        Для оценивания достижений младших школьников используется диагностический 

материал, текущий и промежуточный контроль, итоговые работы.  
         Стартовая диагностика проводится с детьми школьного возраста (1 класс), которая 

определяет актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний. Текущий и промежуточный контроль выполняется через 

проведение самостоятельных и проверочных работ, такой контроль направлен с одной 

стороны, на возможную коррекцию результатов предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. 
Текущий контроль проводится учителями начальных классов в течение учебного года, это 

контрольные работы по изученным темам учебных предметов (русский язык и 

математика), по литературному чтению проводится контроль техники чтения, который 

включает в себя понимание и осмысление, пересказ. Итоговый контроль заключается в 

проведении в проведении промежуточной аттестации в конце учебного года по предметам 

учебного плана, это такие формы как: контрольные работы, тесты, чтение рассказов, 

пересказ и др.  
Вторым способом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. «Портфолио» 
является эффективной формой отслеживания развития и воспитания учащихся, помогает 

решать важные педагогические задачи: 
- поддерживать учебную мотивацию школьников; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
- развивать навыки самооценивания, самоанализа; 
- формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 
- содействовать индивидуальному образованию школьников; 
- закладывать дополнительные задатки для успешного развития в обществе. 

Работа по отслеживанию и накоплению результатов проводится по нескольким 

разделам:  
- общие сведения об ученике и его родителях; 
- результаты учебной деятельности на всех уровнях обучения;    
- результаты внеурочной деятельности: участие в классных делах, школьных 

мероприятиях, олимпиадах, в проектной и исследовательской деятельности, личные 

интересы школьника, здоровье, индивидуальная работа по предмету. Описание 

конкретных инструментов оценивания результатов представлено в локальном акте ОО. 
          В работе с одаренными детьми  приходится иметь дело с различиями в физическом 

и нравственном развитии одаренного ребенка и его одноклассников. Необходимо 

обеспечить благоприятную психологическую атмосферу в классном коллективе, поощрять 

ребёнка за оригинальные идеи. Следует придерживаться индивидуального подхода к 

одарённым детям. Внедрение ролевых игр является эффективным средством развития 

детей. Обучить детей границам допустимого поведения. Разумные границы поведения 

дают детям чувство защищённости, снижают напряжённость и предотвращают 

агрессивность. Научить детей прослеживать межпредметные связи.  
             Коррекционная работа в школе осуществляется через комплекс мероприятий  
психологического сопровождения учащихся начальной школы. Систематическое  
наблюдение за развитием обучающихся в ходе учебно-воспитательного процесса. С 

учетом полученных  результатов психолого-педагогического изучения ребенка 

корректируется образовательный маршрут учащихся, разрабатываются индивидуальные 
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программы обучения, проводится анализ их реализации. Модель программы 

коррекционной работы с учащимися определяется психологическими или физическими 

особенностями детей.  
         Специфика работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья реализуется 

через программу коррекционной работы, основная цель которой преодоление затруднений 

учащихся в учебной деятельности; овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
       Содержание коррекционной работы: своевременное выявление детей с трудностями 

адаптации, обусловленными ограниченными  возможностями здоровья; определение 

особых образовательных потребностей детей, имеющих негативные проявления в 

развитии, поведении, социализации, адаптации и поведении; определение особенностей 

организации образовательного процесса для  детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям;  разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушениями; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; оказание 

консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
            К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 

отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — 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 элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без учебных предметов. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

других народов;  



8 
 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 
4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  
7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

конкретного учебного предмета. 

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

вышеперечисленных результатов. УМК начальной начального общего образования 

разрабатывается ежегодно.  
 
Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО, достигаемые при 

изучении учебных предметов, курсов 
1. Русский язык и литературное чтение 
Русский язык: 
1)      формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
2)      понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной  
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
3)      сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4)      овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5)      овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 
2.               Литературное чтение: 

1)      понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2)      осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
3)      понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

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

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4)      достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

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

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
3. Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык(русский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных                                         представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке                 как основе национального 

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

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи,                                    правилами речевого этикета; 
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах                                                             и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение на родном языке (русском): 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных                                       

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование                   представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);                       умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов,                               участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской                               

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух                                                  
и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных,                   научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе                                       

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
 
4. Иностранный язык (английский): 
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1)      приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2)      освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

расширение лингвистического кругозора; 
3)      сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
5. Математика и информатика: 
1)      использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 
2)      овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

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

алгоритмов; 
3)      приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4)       умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5)      приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1)      понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2)      сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4)      освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5)      развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
7. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
1)       готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

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

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3)      понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
4)      формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5)      первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий 

в становлении российской государственности; 
6)      становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  
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7)      осознание ценности человеческой жизни. 
8. Искусство 
Изобразительное искусство: 
1)      сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 
3)      овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке                    произведений искусства;  
4)      овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании),                                        а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
 Музыка: 
1)      сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека,   ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
2)      сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3)      умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  
4)      использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 
9. Технология: 
1)      получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  
2)      усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
3)       приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4)      использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
5)      приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
6)      приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

       С сентября 2020 будут внесены изменения  в предметное содержание курса 
«Технология» согласно «Дорожной карты обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Технология» в МБОУ «Большеключинская ООШ 

№4» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа». 
 А именно: 
Планируемые предметные результаты освоения всего курса: 

-сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 
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человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 
-сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 
-овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
приобретение  опыта  практической  преобразовательной  деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 
-сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Технология», 

выносимым на промежуточную аттестацию 
Модуль «Технологии, профессии и производства» 
Предметные результаты изучения модуля «Технологии, профессии и производства» 

должны отражать сформированность умений: 
-соблюдать правила безопасности; 
-организовывать рабочее место; 
-излагать факты технологических достижений человечества; 
-различать и называть материалы (бумага, картон, природные, пластичные и текстильные 

материалы); 
-различать и называть виды технологий (технология работы с бумагой, картоном, 

природными, пластичными и текстильными материалами); 
-определять основные этапы создания изделия; 
-приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел родного края и 

России; 
приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах 

деятельности. 
Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном» 
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с бумагой и картоном» 

должны отражать сформированность умений: 
-соблюдать правила безопасности; 
-организовывать рабочее место; 
-определять свойства материалов; 
-читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема и 

выполнять разметку с опорой на них; 
-выполнять технологические операции: разметка деталей, выделение деталей; 
использовать различные техники создания изделия; 
-изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты; 
-сравнивать с образцом изделие, модель, макет. 
Модуль «Технологии работы с пластичными материалами»  
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с пластичными 

материалами» должны отражать сформированность умений: 
-различать свойства пластичных материалов; 
-читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема и 

выполнять разметку с опорой на них; 
-выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; -
формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 
-использовать различные техники создания изделия. 
Модуль «Технологии работы с природным материалом»  
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы сприродным материалом» 

должны отражать сформированность умений: 
-соблюдать правила безопасности; 
-организовывать рабочее место; 
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-различать свойства природных материалов; 
-подбирать природные материалы для изготовления изделий; 
-подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы; 
-выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение деталей; 
-формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 
-использовать различные техники создания изделия (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом): аппликация; коллаж; 
-изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом); 
-сравнивать с образцом изделие, модель, макет; 
-выполнять преобразование изделия, модели; 
-презентовать изделие, модель, макет (в том числе с использованием средств ИКТ). 
Модуль «Технологии работы с текстильными материалами»  
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с 
текстильными материалами» должны отражать сформированность умений: 
-соблюдать правила безопасности; 
-организовывать рабочее место; 
-различать виды и свойства текстильных материалов; 
-подбирать текстильные материалы для изготовления изделия; 
-читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз и выполнять 

разметку с опорой на них; 
-выполнять технологические операции с текстильными материалами: разметка деталей; 
 -раскрой деталей; сборка изделия (сшивание); отделка изделия (аппликация, вышивка); 
-изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, простейшим чертежам, 

эскизам в соответствии с собственным замыслом); 
-сравнивать с образцом изделие, модель; 
-выполнять преобразование изделия, модели; 
-презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств ИКТ). 
Модуль «Технологии работы с конструктором» 
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с конструктором» (с 

учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации) 

должны отражать сформированность умений: 
− соблюдать правила безопасности; 
− организовывать рабочее место; 
− распознавать и называть основные элементы конструктора; 
− различать и применять простые механизмы при сборке модели;  
− собирать плоскостную и объемную модель (по чертежу, образцу, инструкции, схеме, в 
соответствии с собственным замыслом);  
− сравнивать по образцу конструкцию модели; 
− выполнять преобразование модели; 
− презентовать модель (в том числе с использованием средств ИКТ). 
Модуль «Робототехника» 

Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации) должны отражать 
сформированность умений:  
− соблюдать правила безопасности; 
− организовывать рабочее место;  
− распознавать и называть конструктивные, соединительные элементы и 

основные узлы робота;  
− подбирать необходимые инструменты и детали для создания робота;  
− конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, 

инструкцией, собственным замыслом;  
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− составлять простой алгоритм действий робота;  
− программировать робота; 
− сравнивать по образцу и тестировать робота; 
− выполнять преобразование конструкции робота; 
− презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ). 
Модуль «Информационно-коммуникационные технологии»  
   Предметные результаты изучения модуля «Информационно-  
коммуникационные технологии» (с учетом возможностей материально-технической базы 
образовательной организации) должны отражать сформированность умений:  
− соблюдать правила безопасности; 
− организовывать рабочее место; 
− различать и применять цифровые устройства и оборудование;  
− использовать сеть Интернет;  
− создавать, хранить и обрабатывать графические, текстовые, звуковые и видеофайлы;  
− создавать проекты, используя графические, текстовые и мультимедийные редакторы;  
− презентовать готовый проект с использованием средств ИКТ. 

 
10. Физическая культура: 
1)      формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  
2)      овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  
3)      формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости). 
УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  
На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   

достижения            результатов средствами   УМК «Школа России». 
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  
 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 



16 
 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   
Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится учителем начальных классов в начале 1-го 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 
     В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и  

домашних заданий.  
          Система оценивания во 2-4 классах – традиционная  пятибалльная система 

оценивания. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
проводится с целью определения временного промежутка (год) 

Формы промежуточной аттестации определяется учителем-предметником: письменная 

проверка, устная проверка, комбинированная проверка.  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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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», «незнания» и стремления к преодолению этого 

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

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности: педагог-психолог. 
 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. «Портфолио» 
является эффективной формой отслеживания развития и воспитания учащихся, помогает 

решать важные педагогические задачи: 
- поддерживать учебную мотивацию школьников; 
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- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
- развивать навыки самооценивания, самоанализа; 
- формировать умение учиться: ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 
- содействовать индивидуальному образованию школьников; 
- закладывать дополнительные задатки для успешного развития в обществе. 

Работа по отслеживанию и накоплению результатов проводится по нескольким 

разделам:  
- общие сведения об ученике и его родителях; 
- результаты учебной деятельности на всех ступенях обучения;    
- результаты внеучебной деятельности: участие в классных делах, школьных 

мероприятиях, олимпиадах, в проектной и исследовательской деятельности, личные 

интересы школьника, здоровье, индивидуальная работа по предмету. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

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

воспитательной и образовательной деятельности школы.  
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 
Оценка предметных результатов 

         Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

проверочных работ, самостоятельных работ, контрольных работ, практических работ, 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися, а также 

диагностических работ.  Проводится мониторинг результатов в динамике.   
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 

контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 
итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 
внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
- самостоятельная 

работа 
-  диктанты 
-  контрольное 

списывание 
-  тестовые 

задания 
- графическая 

работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая 

работа 
  

- диагностическая  

контрольная 

работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники 

чтения 
 

- анализ динамики 

текущей 
успеваемости 
 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 
- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности и др. 
 

 - портфолио  
 

 
Формы проведения промежуточной аттестации прилагаются у учебному плану, годовому 

календарному графику. КИМы промежуточной аттестации разрабатываются педагогами 

начальных классов, которые состоят из спецификации и кодификатора, системы 

оценивания, демоверсии, образца анализа проведенной работы. Кимы согласуются на 

методическом совете и утверждаются перед началом учебного года. После проведения 

промежуточной аттестации учителем анализируются полученные результаты и 

сопоставляются с годовыми оценками. По выполнению анализа планируется дальнейшая 

работа с обучающимися, требующими особого внимания (слабоуспевающие, одаренные). 

Работа планируется с учетом индивидуальных особенностей, психического и физического 

здоровья в течение учебного года, четверти, полугодия). 
Формы представления образовательных результатов: 

 Сводная ведомость успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок зафиксированных в рабочей программе 

учителя и КИМах промежуточной аттестации); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
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выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
 портфолио;   

Критериями оценивания являются:  
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 

и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 
           В период чрезвычайных ситуаций и требований соблюдения нормативных 

документов, издаваемых правительством проведение промежуточной аттестации  может 

изменяться в соответствии с локальными актами образовательной организации. 
2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени начального общего образования 

           Достаточный для младшего школьника уровень   сформированности учебных 

действий обеспечивает возможность развития психических и личностных 

новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое 

значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и 

учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие 

ребенка в каждом шаге учения. 
Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные 

учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной 

деятельности положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 
           Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-
познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия 

ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение 

особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); 

объединение букв в слоги (буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в 

слова и т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 

необходимых для его выполнения.                   
             Знание учеником этих операций определяет возможность алгоритмизировать 

процесс решения учебной задачи.. 
На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 

конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, 

младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные 

виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но 

постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 

осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, 

фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он 

умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания. Универсальное 
учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности: 
- является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 
используя обобщенные способы действий; 
- не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 
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- отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 

делать?) 
- возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 
- «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 
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.  
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: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  
6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 
Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  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 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

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

стремление следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
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так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 
-  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.     1         
    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   
     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
 умеющий высказать свое мнение. 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
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моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
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• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. Характеристика результатов 

формирования УУД представлена в приложении № 2.  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 
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 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 учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
      коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
      познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
      личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
      регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   
5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
Для достижения личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

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

Москве?», «Россия на карте». 
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

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

знакомство с государственной символикой государства. 
 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 
В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

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

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

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
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осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

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

красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 
В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например  в 3) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 
В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты 

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

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

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских , американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 
 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы. В учебниках русского языка, математики, 

окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся 

узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

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

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
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способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  
а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
         Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  
В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих: 
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу;  
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

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

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  
  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
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-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 
2.2.1.Обучение грамоте 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

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

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе — 5 часов в 

неделю, из них 23 учебные недели отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 10 учебных недель — урокам русского языка. 
Русский язык и родной язык(русский). 

Виды речевой деятельности 
 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
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требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 
 Обучение грамоте 
 Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.  
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
·раздельное написание слов; 
·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
·перенос слов по слогам без стечения согласных; 
·знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
 Систематический курс 
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 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 
 Различение простых и сложных предложений. 
 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
·сочетания чк—чн, чт, щн; 
·перенос слов; 
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
·проверяемые безударные гласные в корне слова; 
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
·непроизносимые согласные; 
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
·разделительные ъ и ь; 
·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
·безударные окончания имён прилагательных; 
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
·не с глаголами; 
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
·безударные личные окончания глаголов; 
·раздельное написание предлогов с другими словами; 
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
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языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности 
 Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 
Чтение 
 Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
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представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
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вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 
 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 



36 
 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 
           Иностранный язык 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

иностранным языкам (английский язык). 

Программа построена в соответствии с базисным учебным планом (2 часа в 

неделю) и по своему содержанию ориентирована на государственный образовательный 

стандарт применительно к учебному предмету «Иностранный язык». 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
Английский язык как учебный предмет характеризуется: 
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 
- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическими, 

грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех видах деятельности); 
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социокультурной адаптации к условиям постоянно меняющегося  поликультурного, 

полиязычного мира. 
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  
Цели и задачи преподавания учебного предмета 

Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
● формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
● развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
● обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 
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● освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 
● приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 
● формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений.  

 2.2.5.Математика 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.   
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  
Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  
— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 
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суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  
2.2.6. Окружающий мир 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Изучение курса «Окружающий мир» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 
2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

          Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 
Курс «Основы светской этики» является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 
Преподавание знаний об основах светской этики призвано сыграть важную роль не 

только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 
Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами светской этики;  
2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
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3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 
4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 
 

Курс, раскрывающий основы светской этики, предлагается изучать на переходной 

стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  И по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный 

курс дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым 

знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями светских духовных традиций России происходит в 

контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  
 

2.2.8. Музыка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. При создании программы учитывались 

потребности современного российского общества и возрастные особенности младших 

школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия 

деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагогов-
музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального 

образования. 
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 
наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 
2.2.9. Изобразительное искусство 

        Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Курс разработан как целостная система 

введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех 

основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — 
живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 
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крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 
2.2.10. Технология 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Предмета «Технология» позволяют 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет  является опорным для формирования системы универсальных учебных действий. 

В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 

добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны 

для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, 

умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого 

учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 
   Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
  Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 
Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 
• системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией: 
• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но 

и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
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Основные задачи курса: 
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социачьно-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 
• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 
• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 
• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 
• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку: 
— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 
— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 
— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места: 
— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 
— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на 

земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 
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2.2.11. Физическая культура 
Общая характеристика курса 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  При создании программы 

учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для 

самовоспитания, саморазвития и самореализации. В программе нашли свое отражение 

объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития общества, 

условия деятельности образовательных учреждений, требования учителей и методистов о 

необходимости обновления содержания образования, внедрения новых методик и 

технологий в образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений.  
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

           2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
    Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

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

многонационального народа Российской Федерации. Задачи  духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
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младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

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

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 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 религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

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

народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
 Основные направления и ценностные  основы духовно-нравственного развития 
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и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на  ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе 
базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 
свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

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

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
Особенности содержания духовно-нравственного развития и воспитания основывается на 

основных принципах, а именно: принципе ориентации на идеал, аксиологическом 

принципе, принципе следования нравственному примеру, принципе персонификации, 

принципе диалогического общения, принципе системно-деятельностной организации 

воспитания. 
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей); 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
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• других источников информации и научного знания. 
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

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

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка 
в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, его нравственное самосознание. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное 

социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства 

и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.  
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

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

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

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

субъекта Российской Федерации, 
края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение; 
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• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
 представление роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениями формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
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• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 
общего образования. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

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

предусмотренных базисным учебным планом); 
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

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

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

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

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

изучения вариативных учебных дисциплин); 
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

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

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

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

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

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

проводимых детско-юношескими организациями); 
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

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

военнослужащими; 
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми 

— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников); 
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
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культурные и духовные традиции народов России); 
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

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

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

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

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

совместной деятельности; 
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

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

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

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

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

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

проектов); 
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
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народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

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

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

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 
• получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного 

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

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

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

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

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

экологической деятельности по месту жительства). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

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

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

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

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 
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• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

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

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

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

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

хорошего, созидательное от разрушительного); 
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества; 
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 
• участие в художественном оформлении помещений. 
 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 
Повышение педагогической культуры  родителей (законных представителей) 
обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

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

определены в статьях Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ-273 от 29.12.2012г. Система работы образовательного учреждения по повышению 

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

следующих принципах: 



51 
 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 
учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно деятельностная  и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

др. 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 
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и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты распределяются 

по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

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

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

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

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса_ 
ми, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
• уважительное отношение к традиционным религиям; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей; 
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

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

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

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

культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 
• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 
• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-
нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных 

учреждений) и в форме мониторинговых исследований.
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Планируемые результаты и мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
Направление 

воспитания 
Ценностные 

установки 
Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 
Методика Класс  Сроки 

проведе

ния 

Ответственн

ый 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

1.Сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. 
2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского  

и патриотического долга. 
3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции. 
4.Обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 
5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанностях 

человека, семьянина, товарища. 

 Диагностическая 

программа 

изучения уровней 

проявления 

воспитанности 

младшего 

школьника  

1 
класс 

сентябрь   
 
 

Педагог-
организатор 
 
 
 

4 
класс 

март 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

Методика Н.В. 

Кулешовой 
«Я разный» 
 
(определение 

1 
класс 

сентябрь 
   

 Педагог - 
психолог 

2 
класс 

сентябрь 
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ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями социальных 

групп. 
2.Обучающиеся имеют нравственно-
этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста. 
3. Обучающиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям. 
4. Обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации.  
5.Формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей. 
6. Обучающиеся знают традиции своей 

семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

особенностей 

формирования 

личностной сферы)  
 
 
 
 

3 
класс 

сентябрь 

4 
класс 

апрель 

 Методика 

Н.Е.Щурковой 
Тест «Размышляем 

о жизненном 

опыте» 
 

3 
класс 

сентябрь Педагог-
организатор 
 
 
 
 
 
Классный 

руководитель 
 
Педагог-
организатор 
 

4 
класс 

апрель 

Анкета «Я и моя 

семья» 
 

1 
класс 

октябрь 

2 
класс 

апрель 

3 
класс 

апрель 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

1.Сформировано ценностное отношение к 

труду и творчеству. 
2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях. 
3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста. 
4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового. 

Диагностическая 

программа 

изучения уровней 

проявления 

воспитанности 

младшего 

школьника 

(М.И.Шилова)  
 

1 
класс 
 
4 
класс  

Сентябр

ь 
 
Март  

Педагог-
организатор 
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5. Обучающиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах 

деятельности. 
6. Обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной 

деятельности. 
 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе.  
2. Обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 
3. У обучающихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе. 
4. У обучающихся есть личный опыт 

участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Методика 

«Природа 

благодарит и 

сердится» 
 

1 
класс 

Май 

(устно) 
Педагог-
организатор 
 

2 
класс 

апрель 

Диагностика для 

выявления 

сформированн

ости 

экологической 

культуры детей 

младшего 

школьного 

возраста 

 

3 
класс 

апрель 

4 
класс 

апрель 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры. 
2. Обучающиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России. 
3. У обучающихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний. 

Отношения к окружающему миру и самому 

себе; самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 
4. Обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье 

Метод наблюдения, 

заполнение 

таблицы 

«Эстетическое 

воспитание 

школьника» 
 
 

1 
класс 

Декабрь  Классный 

руководитель 

4 
класс 

май 

Обучающиеся должны достигнуть: 
• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или 

иной деятельности; 
•эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование компетентности, идентичности и т.д.)
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2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
Задачи формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 
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.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Дети из неблагополучных, малообеспеченных, многодетных и 

неполных семей со среднедушевым доходом, не превышающем 1,25 величины 

прожиточного минимума обеспечены бесплатным двухразовым питанием. 
В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём в 

достаточном количестве. Имеются мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

гимнастические; кегли, канат для лазания, стенка гимнастическая, ковер гимнастический, 

комплект лыжного инвентаря, эспандер, шагомер, барьеры л/а тренировочные, стойка 

баскетбольные и щиты, стойка волейбольная, козел гимнастический прыжковый, 

перекладина гимнастическая, брусья гимнастические, конь гимнастический, дорожка 

резиновая для разбега, велотренажер мини, пульсомер, палатки туристические, маты и 

кольца гимнастические.      
В школе работает медицинский кабинет. Часы работы с 08.00 до 09.40 ежедневно.  

В школе создана служба медико-психологического сопровождения 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопед, учитель 

физической культуры, психолог и медицинский работник . 

1. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

       Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Школа России».   
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 
 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 
 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  
В курсе «Иностранный язык» в учебниках «Enjoy English» содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

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

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. (2 кл.). 
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   
 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В деятельности 

педагогического коллектива рассматриваются вопросы оптимизации учебной нагрузки:  

проведение тематических педагогических советов по вопросам нормирования домашней 

работы учащихся, замеры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех 

или иных заданий, возможно реализация целевой программы «Домашнее задание». 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый 

в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для 

регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  

знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе имеется 

один компьютерный класс, режим работы учащихся начальной школы в этом классе и 

режим использования компьютерной техники и ТСО на различных уроках соответствуют 

санитарным нормам. 
 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. Также представлены разработка разноуровневых 

заданий для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, 

форм их представления. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 
 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 организацию часа активных движений (динамической паузы) после 2-ого урока; 
 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 
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 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.  

5. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: программы 

спортивно-оздоровительного, художественно-эстетического, научно-познавательного, 

военно-патриотического направлений и программы общественно-полезной и проектной 

деятельности. 
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

В школе ведется работа с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей.  
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 
Педагоги школы используют следующие методы оценивания знаний и действий 

учащихся в области охраны и укрепления здоровья: конференции, викторины, олимпиады, 
уроки учебных дисциплин (окружающий мир, физической культуры, спортивного часа), 

классных часов.    
 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеучебной 

деятельности и физкультурно-оздоровительной деятельности 
№  Внеучебная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  
1.  
   

Тематические беседы и классные 

часы   
   

Понятие о правильном режиме дня и отдыха;  
Понятие о ценности своего здоровья и здоровья 

своей семьи,  о влиянии компьютера на здоровье и 

зрение 
Представления об основных компонентах культуры 

здоровья и экологической культуры. 
Представления о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье;  
2  Походы, весёлые старты, Дни 

здоровья.    
Понятие о полезности занятий физкультурой и 

спортом, здоровое соперничество на 

соревнованиях;  
Представления о негативных факторах риска 

здоровью;  
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4.  «Школьная спортивная лига», 

«Президентские состязания»  
Понятие о гиподинамии и об её преодолении,;  
Анализировать свою занятость во внеурочное 

время и корректировать нагрузку при помощи 

взрослых и родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы по ТБ, 

ППБ, туристический  лагерь.  
Навыки действий при пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки позитивного коммуникативного  

обучения 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

№  Виды и формы работы с 

родителями  
Планируемые результаты 

обучающихся  
(личностные)   

Планируемые результаты 
работы с родителями  

1.  Консультации по 

предметам, день открытых 

дверей для родителей.  

Понимание обязательности и 

полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка 

со стороны семьи и 

школы.  
Коррекция проблемного 

поведения детей.  

2.  Консультации 

специалистов школьного 

психолого-медико-
педагогического 

консилиума для родителей  

Бесконфликтное общение в 

классе и семье, потребность 

безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам.  
3.  Родительские собрания 

(примерная тематика):  
«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника»,  «Здоровый 

образ жизни»,   «Десять 

заповедей для родителей». 

-Навык организации режима дня 

и отдыха,  
-Уважительное отношение к 

родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе и 

общественных местах,  
- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении;  
- Умение общаться в коллективе 

класса, толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  
Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы  
Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  
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4.  Практикум для родителей:  
«Уметь отказаться»,  
«Я и здоровье»,  
« Что делать, если…»  
«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»  

- Умение следить за своим 

здоровьем,  
-Начальные навыки и умения 

выхода из трудной жизненной 

ситуации;  
- Устойчивость к 

неблагоприятным условиям 

внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни  

5.  Анкетирование:  
«Здоровье и физическая 

культура ребёнка»:  
«Как ребёнок справляется 

с домашним заданием»  

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор установки 

на здоровый образ жизни;  
- Умение попросить совета и 

помощи у старших, мотивация к 

учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний  

6.  Общешкольное 

тематическое собрание  
Принятие установки на здоровый 

образ жизни, понимание 

важности здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций  
7.  Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весёлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  
Активное участие в 

делах школы и класса  

Просветительно-воспитательная работа с учащимися 
Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 
Задачи Содержание 

Формирование 

экологической культуры 
1.сформировать представления 

об основах экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

Проведение классных часов, 

экскурсий экологических игр, 

викторин 

Санитарно-
просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

1.Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 
здоровье, здоровый образ 

жизни. 
 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 
 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 
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Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 
 2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 
 3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 
 4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучшению 

питания детей: 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 травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   
Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 
Физкультурно-
оздоровительная, 

спортивно-массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 
 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 
3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и спортивно-
массовой работы в школе: 

организация подвижных игр;    

соревнований по отдельным 

видам спорта; 
спартакиады, дни здоровья. 
Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми родителей. 
Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 
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 

психологического 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, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения. 
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4 класс 

 

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

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

Циклограмма работы класса 
Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 

Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 
Санитарная уборка классных комнат (персонал школы). 

Еженедельно   Занятия в кружках, спортивных секциях, факультативах, проведение 

уроков на свежем воздухе.  
Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты (персонал школы). Участие в 

соревнованиях, физкультурно-спортивных мероприятиях. 
Один раз в 

четверть 
Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 

полугодие 
Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в 

год 
Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, 

способах повышения иммунитета. Социально-психологическая 

диагностика. Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Целью системы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее – ДДТТ ) является создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения правилам 

дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного 

процесса (учителя, родителя или учащегося) сформировалась жизненно важная 

потребность не только в изучении, но и соблюдении правил дорожного движения. 

Программа базируется на системном подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ 

относительно всех субъектов образовательного процесса и направлена на решение 

следующих задач: 

 предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов; 

 сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения (далее - ПДД); 

 отслеживать результативность работы всех участников образовательного 

учреждения с помощью мониторинговой системы;  

 применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев 

на улицах, дорогах и во дворах; 

 поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения; 

 использовать материально-технический потенциал школы и особенности 

воспитательной системы образовательного учреждения для обучения безопасному 

поведению на дороге и воспитания грамотных участников дорожного движения. 
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Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ строится с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Содержание деятельности 

В соответствии с планом профилактической работы по предупреждению ДДТТ в 

проводится работа по всем направлениям и со всеми субъектами учебно-
воспитательного процесса: с учителями, родителями, учащимися. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике ДДТТ педагогам  
оказывается методическая помощь и поддержка для проведения занятий с учащимися и 

родителями по правилам безопасного поведения на дороге. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на заседаниях методического  объединения классных руководителей . 

Обучение ПДД ведется с применением различных форм (индивидуальная работа, 

фронтальное или групповое обучение) и методов (словесный, наглядный, практический) 

работы. 

Основным средством формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей 

на улицах являются классные часы, которые проводятся каждую последнюю неделю 

месяца и  внеклассная работа. Так, в течение учебного года учителями начальных 

классов организуется самостоятельная игровая деятельность детей младшего школьного 

возраста по изучению правил дорожного движения с использованием настольных игр, а 

так же конкурсы творческих работ среди учащихся начальной школы по тематике 

дорожной безопасности «Юные инспектора дорожного движения». 

Кроме того, перед поездками классов за пределы ОУ проводятся обязательные 

инструктажи по обучению детей школьного возраста правилам безопасного поведения на 

дороге, культуры поведения на улице и в общественном транспорте. Проводятся 

обязательные беседы в классах (иногда с привлечением сотрудников ГИБДД) по фактам 

нарушения правил дорожного движения, которые выявляются во время проведения в 

районе операции «Внимание - дети!». 

В основе работы с детьми по изучению ПДД лежит педагогика сотрудничества. При 

совместном написании сценариев, работе над видеоматериалами, изо-продукцией, 

составлением конкурсов, викторин, загадок учитываются возможности, способности 

детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые 

они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. 
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Методическая 

работа 
 

Организационная 

работа 

 

Просветительская 

работа 
Повышение 

квалификации педагогов 
Взаимодействие с 

организациями района 

Методическое 

сопровождение 

внеклассных 

мероприятий по 

безопасности 

дорожного 

движения (БДД). 

Создание 

информационной 

базы методических 

материалов по БДД 

для работы с 

учащимися и 

родителями "В 

помощь учителю". 

Работа над 

сценариями 

внеклассных 

массовых 

мероприятий и 

видеоматериалов 

по БДД. 

Разработка и 

реализация 

программ по 

изучению ПДД 

Изучение ПДД в 

Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий по БДД. 

Организация и 

проведение конкурсов 

по БДД в рамках 

общешкольных 

мероприятий. 

Организация работы 

по созданию 

видеоматериалов по 

БДД. 

Организация и 

проведение 

совместных акций с 

ОГИБДД  Рыбинского 

района. 

Организация встреч 

представителей 

ОГИБДД  Рыбинского 

района с учащимися и 

родителями. 

Организация 

совместной работы 

учащихся с 

Оформление 

общешкольного 

информационного 

стенда для 

учащихся и 

родителей. 

Оформление 

выставок детских 

работ по ПДД. 

Проведение и 

оформление 

внеклассных 

массовых 

мероприятий по 

БДД. 

Проведение 

торжественных 

награждений 

победителей и 

участников 

мероприятий по 

БДД. 

Создание и 

демонстрация фото 

и видеоматериалов 

по БДД. 

Тематические обучающие 

беседы общественного 

инструктора по 

профилактике ДДТТ с 

педагогами начальной 

школы и классными 

руководителями. 

 

Отдел по пропаганде 

ГИБДД  Рыбинского р-на 

(встречи с учащимися и 

родителями, консультации, 

совместные мероприятия, 

акции). 

. 
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школе  родителями по 

оформлению уголков 

БДД. 

Организация и 

проведение 

анкетирования 

родителей 

"Грамотный 

пешеход". 

Подготовка команды 

учащихся начальных 

классов для участия в 

соревнованиях 

"Безопасное колесо" 

(школьный уровень). 

 

 

Создание печатных 

материалов и 

презентаций по 

БДД. 

Пополнение 

видеотеки и 

обновление 

книгопечатной 

продукции по БДД и 

ПДД. 

Совместные акции 

по БДД с 

представителями 

отдела по 

пропаганде ГИБДД  
Рыбинского района. 
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Методическая 

работа 
 

Организационная 

работа 

 

Просветительская 

работа 
Повышение 

квалификации педагогов 
Взаимодействие с 

организациями района 

Методическое 

сопровождение 

внеклассных 

мероприятий по 

безопасности 

дорожного 

движения (БДД). 

Создание 

информационной 

базы методических 

материалов по БДД 

для работы с 

учащимися и 

родителями "В 

помощь учителю". 

Работа над 

сценариями 

внеклассных 

массовых 

мероприятий и 

видеоматериалов 

по БДД. 

Разработка и 

реализация 

программ по 

изучению ПДД 

Изучение ПДД в 

Организация и 

проведение 

внеклассных 

мероприятий по БДД. 

Организация и 

проведение конкурсов 

по БДД в рамках 

общешкольных 

мероприятий. 

Организация работы 

по созданию 

видеоматериалов по 

БДД. 

Организация и 

проведение 

совместных акций с 

ОГИБДД  Рыбинского 

района. 

Организация встреч 

представителей 

ОГИБДД  Рыбинского 

района с учащимися и 

родителями. 

Организация 

совместной работы 

учащихся с 

Оформление 

общешкольного 

информационного 

стенда для 

учащихся и 

родителей. 

Оформление 

выставок детских 

работ по ПДД. 

Проведение и 

оформление 

внеклассных 

массовых 

мероприятий по 

БДД. 

Проведение 

торжественных 

награждений 

победителей и 

участников 

мероприятий по 

БДД. 

Создание и 

демонстрация фото 

и видеоматериалов 

по БДД. 

Тематические обучающие 

беседы общественного 

инструктора по 

профилактике ДДТТ с 

педагогами начальной 

школы и классными 

руководителями. 

 

Отдел по пропаганде 

ГИБДД  Рыбинского р-на 

(встречи с учащимися и 

родителями, консультации, 

совместные мероприятия, 

акции). 

. 
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школе  родителями по 

оформлению уголков 

БДД. 

Организация и 

проведение 

анкетирования 

родителей 

"Грамотный 

пешеход". 

Подготовка команды 

учащихся начальных 

классов для участия в 

соревнованиях 

"Безопасное колесо" 

(школьный уровень). 

 

 

Создание печатных 

материалов и 

презентаций по 

БДД. 

Пополнение 

видеотеки и 

обновление 

книгопечатной 

продукции по БДД и 

ПДД. 

Совместные акции 

по БДД с 

представителями 

отдела по 

пропаганде ГИБДД  
Рыбинского района. 
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Профилактика употребления психоактивных веществ 
  

№ 

п/п 
Содержание деятельности Участники Срок Ответственные 

Профилактическая работа с учащимися 

1 Вовлечение учащихся в  кружки и е 

секции 
1-4 кл. В течение 

года 
Кл. руководители, 

руководители 

кружков 
3 Анкетирование «Твоё отношение к 

вредным привычкам» 
2-4 кл. Ноябрь  Кл. руководители, 

социальный педагог 
4 Проведение тематических классных 

часов по профилактике ПАВ и 

формированию навыков ЗОЖ 

1-4 кл. В течение 

года 
Кл. руководители 

5 Встречи и беседы медиков по 

профилактике ПВА 
4 кл. Декабоь, 

Март 
Педагог-
организатор 
Гл. врач уч. 

больницы 
6 Индивидуальные беседы с учащимися 

группы «риска» 
1-4 кл. В течение 

года 
Администрация 
Кл. рук. 
Социальный 

педагог 
7 Участие в конкурсах, Фестивалях, 

Акциях разных уровней, 

посвящённых профилактике 

употребления ПВА и пропаганде ЗОЖ 

4 кл. В течение 

года 
Рук. кружков, 
классные 

руководители 
Педагог-
организатор 
 

8 Проведение  спортивных 

соревнований: 
- соревнования по лёгкой атлетике 
- общешкольный турслёт 
 - мини-футбол 
-  спортивный праздник, посвящённый 

Дню отца. 
 - «веселые старты» 
 - «неделя здоровья»   

  
1-4 кл. 

  
В течение 

года 

Учитель 

физкультуры 
 

9 Мероприятия  по пропаганде ЗОЖ во 

время работы летнего 

оздоровительного лагеря (походы, 

конкурсы и т. д.) 

1-4 кл. Июнь Нач. лагеря 
  

10 Библиотечные уроки 
- «Не привыкай к плохому» 
- «Я выбираю жизнь» 
- «Курить не модно» 

  
1-4 кл. 

  
В течение 

года 

  
Библиотекарь 

Профилактическая работа с родителями учащихся 

1 Рейды в семьи  детей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; детей,  
Проблемные, 

опекунские 

В течение 

года 
Администрация 
Кл. рук. 
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состоящих на ВШК, КДН. ПДН  иЗП; 

детей находящихся на опеке. 
семьи Социальный 

педагог 
2 Беседы  по привитию навыков ЗОЖ на 

классных родительских собраниях 
Родители 

учащихся 
1-4 кл. 

В течение 

года 
Кл. руководители 

3 Беседы и лекции по профилактике 

ПАВ у детей младшего школьного 

возраста 

Родители 

учащихся  
В течение 

года 
Кл. руководители 

4 Индивидуальные консультации для 

родителей по проблеме  
злоупотребления ПАВ 

1-4 кл. В течение 

года 
Классные 

руководители 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

реализации программы 
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 
- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью.  
Методический инструментарий  являются дополнением к программе. 

№ Диагностики , анкетирование   класс Дата 

проведения 
Ответственный 

1 Анкета для выявления отношения детей к 

своему здоровью  
1 сентябрь педагог-

организатор 
2 Анкета для родителей «Оценка состояния 

здоровья вашего ребенка»  
1 сентябрь Классный 

руководитель 
3 Анкета «Уровень сформированности 

экологической культуры младших 

школьников»   

1 
класс 
 
2 
класс 

Сентябрь 
 

Май 

Классный рук-ль 
педагог-
организатор 

4. Анкета «Отношение детей к ценностям 

здоровья и здорового образа жизни»   
3 октябрь педагог-

организатор 
5 Тест – опросник «Строение и функции 

организма человека»   
4 апрель Классный 

руководитель 
6 Анкета «Как ребенок справляется с 

домашним заданием»   
3 декабрь Классный 

руководитель 
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7  Анкета  «Здоровье и физическая культура 

ребенка» 
  

4 апрель педагог-
организатор 

2.5. Программа коррекционной работы. 
    Коррекционная работа в школе - один из компонентов целостной системы образования, 

которая осуществляется через комплекс мероприятий психологического сопровождения 
учащихся начальной школы. Систематическое наблюдение за развитием обучающихся в ходе 

учебно-воспитательного процесса, а такое динамическое, комплексное, всестороннее и 

целостное изучение ребенка рассматривается, как основа психологического сопровождения 

образовательного процесса. С учетом полученных результатов психолого-педагогического 

изучения ребенка корректируется образовательный маршрут учащихся, разрабатываются 

индивидуальные программы обучения, проводится анализ их реализации. Модель программы 

коррекционной работы определяется психологическими или физическими особенностями 

детей. 
Реализация коррекционной программы необходима для преодоления и  профилактики 

негативных проявлений в развитии, поведении, социализации, адаптации и поведении.  

Программа основывается на комплексных подходах, включающих лечебные и лечебно-
профилактические мероприятия, укрепление физического здоровья ребенка, общую 

коррекционную направленность фронтального учебно-воспитательного процесса (на уроках, 

внеклассных занятиях, во время самоподготовки), индивидуально-групповую коррекционную 

работу в зависимости от специфических недостатков в развитии.   
При выборе оптимальных педагогических условий для учащихся учитываются как 

индивидуально типологические особенности, так и возрастные этапы развития. В связи с этим 

предусматривается  коррекция и компенсация недостатков развития на основе ведущего вида 

деятельности (учебно-познавательная - в школьном возрасте).  
Создаётся целостная  система, обеспечивающая оптимальные педагогические условия для детей 

с трудностями в обучении, в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 
 
Цель программы: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 
Задачи программы 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей, имеющих негативные 

проявления в развитии, поведении, социализации, адаптации и поведении; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
— создание условий, способствующих освоению основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям; 
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушениями; 
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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; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Особенности контингента детей начальной школы и учёт возможностей школы для 

реализации коррекционной программы. 
В селе проживает большое количество неблагополучных семей, которые не могут 

реализовать для детей необходимого воспитания и обучения, в связи, с чем дети могут 

отставать по психомоторному или физическому развитию от сверстников этого же возраста; 

учащиеся, приходящие в 1 класс не имеют соответствующей подготовки к школе; начальной 

школе происходит выявление детей для прохождения  ПМПК; диагностика последних лет 

показывает, что дети имеют низкий уровень развития познавательной мотивации, 

познавательных процессов, что затрудняет для них освоения программы НОО; 

образовательном учреждении работают узкие специалисты: учитель-логопед,педагог- 
психолог. 

 
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 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
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при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 
I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу.  
1. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по 

организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. 

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам 

тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных 

действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 
2. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер. 
II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать 

самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа 

(с сентября по январь) предполагается: 
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 
3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. 
4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, педагогами во внеурочное время.  
5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, 

настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя 

позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию 

познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 
6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение 

уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение 

второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 
3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся.  
4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических 

барьеров. 
5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в 

обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая 

работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания 

различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном 

процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные 

трудности. 
6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ООП 

(ограниченными образовательными потребностями) в ОУ, осуществление психолого-
медико-социального сопровождения. 
7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение 

полугодия и года в целом работы. 
IV этап – Психолого – педагогическое сопровождение начальной школы. Данное 

направление предполагает: 
1. Проведение диагностического минимума для всех учащихся начальной школы 

минимум два раза в год; 
2. Выявление причин трудностей и составление индивидуальной карты 

сопровождения; 
3. Проведение коррекционно – развивающей работы по выявленным трудностям. 
4. Систематическое динамическое наблюдение за детьми, имеющими отклонения 

в психическом и (или) физическом развитии. 
5. Совместная работа психолога, логопеда, классного руководителя и медика по 

составлению полной развёрнутой характеристики учащихся, имеющих 

трудности в обучении, поведении и психическом и (или) физическом развитии, 

с полным отражением психолого – педагогического статуса школьника (норм – 
отклонение). 

6. Корректировка коррекционно – развивающей работы (форм, методов, приёмов 

работы, уточнение цели). 
7. Просвещение и консультирование педагогов, родителей по вопросам трудностей 

учащихся, их возможных причин и направлений работы с учащимися. 
8. Осуществление мониторинга динамики развития учащихся  с трудностями в 

развитии в виде анализа успешности в учебной деятельности, поведении, а 

также на основе данных повторного диагностического минимума. 
9. Постоянное взаимодействие всех специалистов школы при реализации 

коррекционных мероприятий. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной 

системы  
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Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя—логопеда и др. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 
С целью обеспечения освоения детьми основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их развития,   в школе имеется 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог) и медицинский работник. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения.  
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения. 
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Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 
 

Специалисты, осуществляющие реализацию коррекционной программы в рамках 

образовательной программы НОО. 
 

Специалист Направления работы 
Педагог - 
психолог 

Осуществляет реализацию диагностической, коррекционно 

– развивающей, просветительской и консультативной 

работы. Составляет психологические характеристики на 

детей с отражением проблем, возможных причин, а также 

рекомендаций для коррекционной работы, рекомендаций для 

учителя и родителей. 
Педагог--
логопед 

Проводит диагностику речевого развития учащихся, 

составляет логопедическую характеристику на учащихся с 

отражением проблем, возможных причин, а также 

рекомендаций для коррекционной работы, рекомендаций для 

учителя и родителей.  
Классный 

руководитель/ 

учитель 

Предоставляет информацию на учащихся на основе 

педагогического наблюдения, составляет педагогическую 

характеристику на ученика / Предоставляет информацию на 

ученика на основе педагогического наблюдения 
В предлагаемой коррекционной программе строго определяются и логически 

взаимодействуют диагностико-консультативное, коррекционно-развивающее направления 

деятельности.  
I. Диагностическая работа 

Диагностическая работа - выявление особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества, формулировка заключения об основных характеристиках 

изучавшихся компонентов психического развития или формирования личности школьника 

(постановка психологического диагноза).  
Результатом диагностической работы становятся: 

1. Карты сопровождения на учащихся; 
2. Психолого – медико – педагогические характеристики; 
3. Выявление направлений коррекционно – развивающей работы для каждого 

ученика; 
Коррекционно – развивающая работа 

Цель:  
 оказать своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей в условиях общеобразовательного учреждения, выявленных на основе 

диагностики; способствовать формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
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 изучить обращения к психологу, поступающие от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 
 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 
 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 
Информационно-просветительская работа  

Цель: осуществление  разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
Просветительская деятельность направлена на повышение психологической культуры 

участников образовательного процесса. Строится в форме бесед на классных часах и 

классных родительских собраниях. В форме выступлений по актуальным проблемам на 

заседаниях кафедр и педагогических советов. 
 

Лечебно-профилактическая работа 
Цель: организовать работу по предупреждению и коррекции недостатков физического 

развития учащихся, проведению лечебных, физкультурных и оздоровительных 

мероприятии. 
 
Направления деятельности: 

Дата Мероприятие 
в начале года Изучение медицинских карт учащихся. 
1 класс Индивидуальные беседы с родителями об 

особенностях развития учащегося в дошкольный 

период. 
В течение года Медицинский осмотр. 
В течение года Проведение физминуток и коррегирующих  

упражнений на уроке 
В течение года Включение в урок здоровьесберегающих технологий 
Осень/весна  Витаминизация учащихся и организация фиточаев 
В течение года Включение в урок физической культуры  элементов 

ЛФК 
В течение года Проведение в классах коррекции уроков лечебной 

физкультуры 
По плану 

воспитательной 

работы 

Проведение физкультурных мероприятий 

В течение года Включение детей в оздоровление во время каникул 
В течение года Проведение индивидуальных занятий 

оздоравливающего характера 
 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 
 

 Повышение успеваемости детей; 

 Повышение психологической комфортности учащихся в образовательном процессе; 

 Снижение негативных проявлений в поведении; 
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 Развитие познавательной сферы детей; 

 Успешная адаптация и социализация учащихся начальной школы; 

 Формирование компонентов учебной деятельности (предпосылки умения учиться); 
 Снижение тревожности и негативных эмоциональных проявлений; 

 Динамическое продвижение в развитии детей, имеющих недостатки в обучении, 

поведении или развитии; 
 Повышение учебно – познавательной мотивации. 

3. Организационный раздел  
3.1.  Учебный план начального общего образования 

         Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся 

предоставляется возможность получения образования базового уровня согласно 
государственным стандартам, создаются условия, способствующие жизненному 

самоопределению обучающегося во всем многообразии его проявлений в современной 

культурной практике.  
   Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.  

   Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования 

сформирован в соответствии с:  
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 03.07.2016, с изм. От 

19.12.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. В 
силу с 01.01.2017);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 

26.11.2010г. №1241) (далее - ФГОС начального общего образования);  
3. Приказа Министерства России от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

 
       Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные 

программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 
и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования. Обучение ведется на государственном языке Российской 
Федерации (русском родном языке).  
           Учебный план общеобразовательной организации на учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает:  

  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов. 
                  В период чрезвычайных ситуаций и требований соблюдения нормативных 

документов, издаваемых на уровне Губернатора Красноярского края и Министерства 
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образования Красноярского края допустимо сокращение учебных часов согласно ФГОС 

НОО не менее 2904 учебных часа за 4 года обучения». 

      Учебный год в образовательной организации начинается в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

           Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
           Количество учебных недель 1-е классы 33 недели (не менее 30 недель в период 

чрезвычайных ситуаций); 2-4-е классы по 34 недели (не менее 31 недели в период 

чрезвычайных ситуаций). 
          Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 
      Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 
 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 
 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
 во П-Ш классах - 1,5 ч., 

 

 в IV- 2 ч.. 
 

 
1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
 
 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
 
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической 

культуры, в январе - мае – по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного 

дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры); 
 
 организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не 

менее 40 минут в сентябре - октябре; 
 
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
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 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 
 уроки  физкультуры  проводиться  в  адаптационный  период  последними  уроками. 

 
Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и 

по возможности проводится на свежем воздухе. 
 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок (всего 40 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей рамках учебного плана следующим образом: 16 уроков 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: в 

нетрадиционной форме, которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 

занятий по технологии, 3-4 уроков- театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий 

по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 
 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

N
 п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 
Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 
Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
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первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
      В первом классе время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объёмов финансирования реализации основной образовательной 

программы и составляет 2 часа в неделю, которые проводятся во второй половине дня. 

При организации внеурочной деятельности в работе принимают участие учителя 

начальной школы.  Внеурочной деятельности представлена выбором занятий для ребёнка 

на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребёнка. Координирующую роль в организации внеурочной 
деятельности выполняет классный руководитель.  Для учащихся начальной школы по 

запросам родителей (законных представителей) определены следующие направления: 

социальное, творческое, интеллектуальное, спортивное, духовно-нравственной. 
          При организации образовательного процесса при чрезвычайных ситуациях, 

образовательная организация регламентирует деятельность в соответствии в локальными 

актами (положение об организации образовательного процесса в условиях 

дистанционного обучения).  
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По решению педагогического совета в условиях чрезвычайных ситуаций 

допускается досрочное завершение изучения отдельных предметов учебного плана при 

условии соблюдения общего количества часов на изучение предметов начального общего 

образования не менее 2904 часа. 
В случае если учебный год досрочно завершен, но остались не изученные темы 

основных разделов учебных дисциплин, допускается перенос изучения материала на 

следующий учебный год, объединение учебных тем (близких по содержанию), укрупнение 

дидактических единиц (вокруг ядра содержания – УЕД), сокращение часов на 

проверочные работы, оптимизация домашних заданий (тема для самостоятельного 

изучения). В таких случаях учителем разрабатывается корректирующий лист для рабочей 

программы. 
 

Предметная 
области 

 

Учебные предметы 
 
                      классы 

Количество часов в год/неделю 

1 класс    2 класс    3 класс    4 класс 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 
 

4 4 4 4 

Литературное чтение 
 

4 3 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 
русском родном языке 

- 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 - - - 1 

Искусство 
 

Музыка 
 

1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
Итого  20,5 22 22 22 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - 

На дополнение федерального компонента     
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение - 0,5 0,5 0,5 
Максимальная 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 

Годовой календарный учебный график  
1. Продолжительность учебного года:                                 

 1 класс – 33 недели;  
 2-4 классы – 34 недели;  

2. Продолжительность учебной недели: 
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 Пятидневная рабочая неделя. 
3. Сменность: в первую смену 
4. Продолжительность уроков: 

 45 минут во 2-4 классах; 
 35 минут в первом классе в сентябре – октябре 3 урока,  
 35 минут в первом классе в ноябре – декабре 4 урока,   
 40 минут в первом классе в январе – мае 4 урока (ступенчатый режим работы). 

5. Продолжительность перемен: 
 По 10 минут в 1-4 классах; 
 После 1,2,3,4 уроков перемена 20 минут для приема пищи;  
 для 1 классов ежедневная динамическая перемена на свежем воздухе 60 минут с 09:35 

до 10:35 часов. 
6. Начало занятий в 08.15 часов 
7. Деление учебного года на периоды  

Праздничные выходные дни:  
Учебный 

период 
Начало 

четверти 
Конец 

четверти 
Примечания с учетом 

нормативных требований 
I четверть 1сентября   

Каникулы  
II четверть    

Каникулы  
III четверть   Дополнительные каникулы в 1 классе  

Каникулы  
  для 1-4 классов  33 недели = 165 учебных недель для 

21 класса 
34 недели = 170 учебных дней по 

пятидневке 
Летние каникулы: 
Для 1-4 классов по 31 августа  

8. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится по 

утвержденному графику с 19 апреля по 21 мая без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана.  
9. Для обучающихся, которые имеют академические задолженности по предметам 

учебного плана пересдача проводится с 16 по 20 августа (что не противоречит 

законодательству РФ, т.к. летние каникулы не должны быть меньше 8 календарных 
недель), а летние каникулы для этих обучающихся заканчиваются 15 августа. 

1.2.  

1.3. План внеурочной деятельности 

Модель организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС  

Требования рыночной экономики и информационное общество впервые смыслом и 

целью образования назвали развитие личности школьника, а стратегической задачей 

образовательной политики - стимулирование его активности. Для реализации 

поставленных целей и задач разработаны рамки федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). Отличительной особенностью стандартов второго 

поколения является требование организации внеурочной деятельности учащихся как 

неотъемлемой части образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 

школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 
 
В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 
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процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой все виды образовательной 

деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную.  
 
Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 
 изменение учебного плана начальной школы; 
 разработка Положения о внеурочной деятельности; 
 составление перечня программ внеурочной деятельности; 
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 
 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 
 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
 составление расписания внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов; 
 планирование дополнительного образования различных направлений, включая 

спортивное направление (физкультурно-спортивный клуб). 
 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 
Цель: разработка механизмов 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 творческих коллективов учреждения дополнительного образования 

детей; 
 расширение рамок общения с социумом. 

Описание модели 
         Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, а также 

тематических мероприятий и событий.  
 
       Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников будет 

организована   по режиму. Работа школы использует такое эффективное воспитательное 

средство, как режим, с помощью которого будет упорядочена жизнь и деятельность 

учащихся как в урочное, так и во внеурочное время. При этом будут учитываться 

познавательные потребности детей, а также возрастные особенности младших 



 

89 
 

школьников: приём пищи, прогулки на свежем воздухе. Для работы в режиме школы 

составлено единое расписание. МБОУ  «Большеключинская ООШ №4» внеурочная 

деятельность представлена следующими направлениями и формами работы: 
 спортивно направление; 
 художественное направление; 
 интеллектуальное направление; 
 духовно-нравственное направление 
 социальное направление. 

         Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

использованы собственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя основной 

школы, руководители дополнительного образования детей и взрослых). 
Мы стремимся создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 
Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя: 

1. Спортивно  направление. 
Оно представлено в деятельности физкультурно-спортивном клубе по спортивным играм 

(фитнес, гимнстика). Целью данного курса является формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Занятия должны проходить в форме спортивных состязаний, 

игр, весёлых стартов. 
 
2. Творческое направление представлено кружками «Декоративно-прикладное искусство», 

«Смотрю на мир глазами художника», «Игровая деятельность младших школьников» с 

целью раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества. Педагоги будут 

осуществлять свою работу в форме групповых, игровых занятий, бесед, экскурсий, 

конкурсов, выставок. 
 
3. Интеллектуальное направление реализуется на занятиях клуба «Информатика и 

ИКТ». Данная программа представляет собой изучение первоначальных навыков работы с 

компьютером, а также проектированию и программированию, через логические задачи и 

игры.. 
4. Духовно-нравственное направление представлена реализацией проекта «Азбука 

добра» целью которого является воспитание бережливости, ответственности, 

уважительного отношения к труду, к людям труда. Формами занятий с учащимися по 

данному направлению являются: трудовые акции, экскурсии, тематические беседы, 

экологические акции, проекты. 
 
5. Социальное направление осуществляется реализацией проекта «Игровая деятельность 

школьников» и «Экономика: первые шаги» через различные тематические занятия. 
Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 
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(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 
 воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 
 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
      Внеурочная деятельность Школы осуществляется во второй половине дня. При этом, с 

целью оптимизации учебной нагрузки учащихся, улучшения условий для их развития, создания 

условий для успешной адаптации и социализации обучающихся первой ступени, внеурочная 

деятельность реализуется через разновозрастные объединения (1-4 классы).      
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, работниками 
учреждений дополнительного образования; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся. Деятельность 

классного руководителя имеет место во внеурочной деятельности, на что отведено 2 часа в плане 

внеурочной деятельности для организации системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, организации социально значимой, творческой 

деятельности обучающихся, направленной на реализацию программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся, программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  Проектная деятельность осуществляется через работу 
классного руководителя, как в урочной, так и во внеурочной деятельности, и направлена на 

формирование таких ценностей, как познание, истина, целеустремленность, разработка и 

реализация учебных проектов.   
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План  внеурочной деятельности. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
Первый уровень (1 класс) Второй уровень (2-3 класс) Третий уровень (4 класс) 
Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь  

Школьник ценит 

общественную жизнь   
Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни  
Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

 
Программа 

внеурочной 

деятельности 

Классы/Форма промежуточной аттестации 
1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 

«Игровая 

деятельность 

школьников» 

-- --- -- конкурс 

«Я 

исследователь» 
Проект  --- --- --- 

«Экономика: --- Тест  Тест  --- 

Направление Программа внеурочной 

деятельности 
Формы ВНУД 

Социальное направление «Игровая деятельность 

школьников» 
Экскурсия 
Конкурс 

Соревнование 
Игра 

Мастерская 
«Экономика: первые шаги» Игра 

Проект 
Круглый стол 

Спортивное направление Гимнастика 
Фитнес 

Соревнования 
Игра 

 
Творческое направление «Декоративно-прикладное 

искусство» 
Проект 

Творческий отчет 
Мастерская 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 
Творческий отчет 

Мастерская 

«Танцевальный» Проект Творческая 

мастерская 

Духовно-нравственное 

направление 
«Азбука добра» Игра 

Круглый стол 
Экскурсия 

Интеллектуальное направление «Риторика»** 
«Развитие речи»* 

Круглый стол 
Олимпиада 

Диспут 
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первые шаги» 
Гимнастика 
Фитнес  

Творческий отчет 
                       

«Декоративно-
прикладное 

искусство» 

--- --- --- Выставка 

творческих 

работ 
«Смотрю на мир 

глазами 

художника» 

Творческая 

работа 
Выставка  Выставка  --- 

«Театрализация» Творческий отчет  
«Азбука добра» Проверочная 

работа 
Тест Тест Ролевая игра 

«Риторика»** 
«Развитие речи»* 

Тест Тест Тест Тест 

 
Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания.  
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Должность Должностные 

обязанности 
Количество 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

  Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 
Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-
хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 (имеется)  Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 
управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 
должностях не 

менее 5 лет. 

 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 16 
лет, курсовая 

подготовка 

«Нормативно-
правовое 

обеспечение ОУ в 

условиях ФГОС»,  
 
«Менеджмент 

организации в 

условиях ФГОС. 

Специфика 

принятия 

управленческих 

решений» 
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Заместитель 

руководителя по 

УВР 

 1 (имеется)  Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 
«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 12 
лет, курсовая 

подготовка 

«Нормативно-
правовое 

обеспечение ОУ в 
условиях ФГОС»,  
 
«Управленческая 

компетентность 

руководителей 

образовательных 

учреждений» 
72 часа (2014г.) 
 
«Менеджмент в 

образовании». 
 

Педагог-
организатор 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-
методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 
образовательного 

процесса 

1 (имеется)  Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 
стаж работы на 

педагогических 

должностях не 
менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 
муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 12  
лет. 
 
«Менеджмент в 

образовании». 
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Учитель  осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 
образовательных 

программ 

4 (имеется) Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 
педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Донец Л.А. -  
высшее 

профессиональное 

образование, 
курсовая 

подготовка 

«Введение ФГОС»,  
 
Фадеева В.А. –  
высшее 

профессиональное 

образование, 
курсовая 

подготовка 
«Реализация 

требований ФГОС 

начального 

образования», 
 
Лапо А.М. –  
высшее 

профессиональное 

образование, 
курсовая 

подготовка 
«Введение ФГОС 

НОО» 
Кулешова О.В. 
неоконченное 

высшее 
профессиональное 

образование,  
Кравченко И.Н. – 
средне-
специальное 

профессиональное 

образование,  
Курсовая 

подготовка 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области 
«физическая 

культура» с 

требованиями 

ФГОС». 
социальный 

педагог 
осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 
обучающихся 

1 (имеется) Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 
педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование, 
Курсовая 

подготовка 
«Организация и 

содержание 

деятельности 

школьных служб 
примирения. 

Практика 

востановительной 

медиации в 

современном 

образовательном 
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пространстве» 
 

учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на 
максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии 

обучающихся 

1 (имеется) Высшее 

профессиональное 
образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 
психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1 (имеется) Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 
образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование, 
курсовая 

подготовка 
Профессиональная 

этика в психолого-
педагогической 

деятельности в 

рамках ФГОС», 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

родительства». 

Педагог-
библиотекарь 
 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-
нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 
компетентности 

обучающихся. 

1 (имеется) Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-
информационная 

деятельность». 

 

Среднее 

профессиональное 

образование. 
Курсовая 

подготовка 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Концептуальная основа  
     В условиях обновления содержания образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. В связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, 

обеспечивающего деятельность учителя. 
      Актуальность проблемы обновления образования объясняется стремительным 

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, с 

одной стороны, и недостаточным владением ими  педагогами, с другой. Использование же 

в педагогической деятельности различных образовательных технологий позволяет 

преподавателям и другим специалистам повысить мотивацию обучающихся, 

профессионально – практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться 

более гарантированных  запланированных результатов в своей профессиональной 

педагогической деятельности. 
Обновление образования  сегодня требует от педагогов знания тенденций 

инновационных изменений в системе современного образования, отличий традиционной, 

развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; понимания сущности 

педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев 

технологичности; владения технологиями целеполагания, проектирования, 

диагностирования, проектирования оптимальной авторской методической системы, 

развитых дидактических, рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; 

умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и 

эффективность применяемых педагогических технологий и собственной педагогической 

деятельности в целом. 
Условием успешной социализации учащихся школы является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы школы акцент смещен в сторону деятельности по 

усилению психолого-педагогической компетентности учителя. Методы поддержки 

педагога будут направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному раз-
вивающему взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет 

развитие профессионального самосознания учителя и определение путей и средств его 

профессионального саморазвития. 
    Цели, задачи, этапы реализации 
Цель: совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и 

поддержка педагогических работников школы, повышение престижа образовательного 

учреждения через рост квалификации педагогических работников. 
Задачи:  

 Обеспечение образовательного учреждения высококвалифицированными 

педагогическими кадрами,  
 Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной 

культуры работников образования,  
 Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации 

образования, обновления его структуры и содержания, 
 Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного 

учреждения,  
 Создание системы   стимулирования  деятельности работников школы, 
 Развитие коллектива единомышленников. 

 Организационное и функциональное обеспечение программы. 
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Функции директора в аспекте реализации программы: общее руководство 

разработкой и реализацией программы, обеспечение реализацией программы, 

организация, координация, контроль.  
Функции заместителя директора по УВР: 

 определение приоритетных направлений работы, 
  корректировка составляющих элементов программы, 
 анализ и обобщение результатов реализации программы, 
  регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией программы, 
 организация и проведение семинаров,  
 внедрение новых эффективных способов работы с педагогическим 

коллективом, 
 осуществление взаимосвязи с структурами, участвующими в реализации 

программы. 
Функции методического совета: 

 подготовка методических рекомендаций для работы по программе, 
 определение критериев эффективности реализации программы, 
 разработка и обработка новых педагогических форм, способов и методов работы по 

реализации программы. 
Функции методического объединения: 

 обобщение передового педагогического опыта учителей начальных классов, 
 диагностирование затруднений учителей и планирование работы по их избежанию,  
 организация системы работы с молодыми специалистами. 

Функциональные обязанности учителей:  
 обобщение и систематизация материалов и результатов собственной 

педагогической деятельности через анализ и самоанализ,  
 повышение методической активности через выступления на педагогических 

советах, семинарах, методических конференциях и других мероприятиях с опытом 

работы  
Функции педагога-психолога: 

 анализ развития педагогического коллектива,  
 проведение семинаров, консультаций и других форм по психологическим аспектам 

реализации программы.  
 Содержание и средства реализации  

Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников: 
 обеспечение нормативной, правовой системы стимулирующего характера 

педагогическим работникам, 
 аттестация педагогических кадров на квалификационные категории, представление 

и награждение лучших работников образования государственными, 

муниципальными и отраслевыми наградами и знаками отличия,  
 прохождение повышения квалификации педагогическим работником не менее чем 

один раз в три года. 
Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и 

компетенции работников школы: 
 составление перспективного плана прогноза потребности в педагогических кадрах 

и формирование на его основе заказа на подготовку педагогических кадров, 
 организация постоянного мониторинга состояния кадрового обеспечения, 
 расширение образовательного пространства и создание за счет этого необходимых 

условий для включения педагогов школы в образовательное пространство района.  
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 интенсификация подготовки специалистов с высшим педагогическим 

образованием, специалистов с высшей, первой и второй категориями. 
Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров: 
 организация научно-методического сопровождения развития кадрового потенциала, 
 теоретическая подготовка педагогических работников к инновационным 

преобразованиям в области образования, 
 развитие системы информационно-методической поддержки повышения 

квалификации, переподготовки педагогических кадров, 
  совершенствование форм методического сопровождения, адаптации и становления 

молодых специалистов:  обязательные курсы повышения квалификации, 

консультации методистов и опытных педагогов, участие в школе молодого учителя, 
 развитие конкурсного движения педагогов. 

Обновление структуры и содержания методической службы с учетом основных 

направлений модернизации системы образования: 
 интеграция достижений педагогической науки и образовательной практики в целях 

совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения 

профессиональной компетентности педагогов, 
 практико-ориентированная подготовка педагогических работников к 

инновационным преобразованиям, 
 содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка 

конкурсного движения педагогов, 
 совершенствование форм методической работы с педагогическим коллективом, 
 распространение передового педагогического опыта и инновационной практики, 
  освоение современных педагогических и воспитательных технологий 

(информационно-коммуникационных, исследовательских, проектных и т. д.), 
 овладение основами научного анализа собственного педагогического труда 

учителями, классными руководителями, администрацией.  
Создание модели личности педагога. 

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать овладение 

ими информационными технологиями на функциональном уровне. Одна из задач 

повышения квалификации  учителей  школы  - освоение вопросов философии 

образования, механизмов реализации национального проекта и второго этапа 

модернизации образования, стандартов и критериев нового качества образования, 

сущности компетентностного подхода в образовании. 
Становление учителя в личностном и профессиональном плане  связано с 

формированием профессиональной позиции, ключевых педагогических компетенций. 
Основные пути профессионально-личностных достижений учителя в научно-

методической работе: 
1) формирование индивидуального банка освоенных и применяемых методических 

приемов и педагогических технологий; 
2) освоение роли учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя; 
3) продуцирование индивидуальных форм образовательной поддержки во 

взаимодействие с учениками; 
4) системная самообразовательная работа через личностную целостность, 

рефлексивное прогнозирование, креативность, творчество.  
В профессиограмме педагогов школы следующие составляющие: 
 
Функции 

(профессиональные 

действия) 

Результаты 
труда 

педагога 

Профессионально 

важные качества 
педагога 

Индивидуально-
личностные 

характеристики 
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педагога педагога 

Образовательная 

достижение высоких 

результатов в обучении 
учащихся, 

соответствующих новым 

стандартам и критериям 

качества образования 

компетентный 

профессионал, 
непосредственный 

организатор учебно-
воспитательного 

процесса 

компетентность, 
ответственность, 

коммуникабельность 
целеустремленность 

Воспитательная 
успешная социализация 
личности учащихся 

умелый, внимательный 

наставник и помощник 
в развитии позитивной 

активности личности 

толерантность, 

психологическая 

близость к учащимся, 
способность к 

нестандартным 

действиям 

Развивающая 
формирование 

конкурентоспособной 
личности 

субъект формирования 

культуры и жизненных 

стратегий личности 

учащихся 

способность к 
рефлексивной 

деятельности, 

устойчивая 

направленность на 
самореализацию 

  
В соответствии с концептуальной основой программы модель преподавателя школы - 

творческая профессионально компетентная личность, осознающая смысл и цели 

образовательной деятельности, умеющая составлять целостную образовательную 

программу, наделённая способностью видеть индивидуальные качества учеников, 

способная к личностному творческому росту. 
Конкурентоспособный педагог в условиях реализации программы повышения 

квалификации членов педагогического коллектива, направленной на повышение качества 

образования,  должен обладать такими качествами, как педагогическая компетентность, 

педагогические способности, педагогическая направленность.  
В совершенстве каждый учитель должен обладать профессиональными 

потребностями в образовании, направленными на развитие творческой личности: 
 профессиональные знания, овладение способами научного творчества, 

педагогического исследования, диагностической деятельности и эксперимента;  
 собственная концепция профессионального и личностного саморазвития;  
 способность к непрерывному образованию: вариативность в образовании; 
 профессиональная ориентация на реализацию актуальных и перспективных, 

ожидаемых    и прогнозируемых образовательных потребностей; 
 педагогическое мышление и рефлексия; 
 педагогическое целеполагание; 
 психолого-педагогическая культура. 

            Деятельность учителя заключается в непрерывном процессе обновления 

содержания образования, направленные на повышение качества образования. 
            Личные качества учителя должны постоянно совершенствоваться и обладать 

следующими качествами:  
 социальный оптимизм; 
 позитивная «Я – концепция»; 
 мотивация к педагогической деятельности; 
 ценностные ориентации, ценностное самоопределение педагога; 
 адекватная самооценка; 
 социальная толерантность; 
 эмоциональная устойчивость.   
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План  мероприятий по реализации 
Программы повышения  квалификации членов педагогического коллектива  

№ Этапы Сроки Ответственные 

I 
1. 

Организационный этап 
Корректировка программы повышения 

квалификации членов педагогического 

коллектива. 

 
В течение 

года 

 
Заместители директора по УВР, 

методический совет 

2. 

Выявление уровня профессиональной 

компетентности и методической 

подготовки учителей через диагностику и 

проектирование индивидуальной 

методической работы (диагностика 

потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей). 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР  
Руководитель методического 

объединения  
Психологическая служба 

3. 
Повышение квалификации и 

переподготовка кадров на базе   ИПК КК 
В течение 

года 
Заместитель директора по УВР 

4. 

Развитие и совершенствование 

сложившейся модели методической 

службы школы, направленной на 

повышение педагогической 

компетентности учителя, его социальной 

мобильности. 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Руководитель методического 

объединения 

5. 

Создание банка  данных эффективности 

взаимодействия «учитель-ученик» как 

оценки социально- профессионального 

результата деятельности учителя. 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Руководитель методического 

объединения 

II 
 
 
1. 

Технологический этап. 
Основные направления реализации 

программы 
Отработка методов, приемов, критериев, 

управленческих подходов в реализации 

программы повышения квалификации 

членов педагогического коллектива 

В течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

Руководитель методического 

объединения 

2. 

Формирование творческих групп 

учителей, сориентированных на работу 

по следующим направлениям  
(планирование их деятельности): 

 формирование профессиональной 

компетентности и социальной 

мобильности учителей-
предметников; 

 метод проектов в развитии 

личности учителя и 

формировании ключевых 

образовательных 

компетентностей; 
 интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в достижении 

нового качества образования; 

 
 
 
 
Ежегодно 

Творческая (проблемная) группа, 
Заместитель директора по УВР 

Руководитель методического 

объединения 
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  реализация программы 

преемственности как условие 

формирования ключевых 

образовательных компетентностей 

педагога. 

3. 

Апробация новых форм и методов 

изучения и обобщения педагогического 

опыта учителя, его педагогического 

мастерства («Учитель года», «Самый 

классный классный», «Лучшие учителя 

России» в рамках ПНПО  «Образование») 

Ежегодно 
Заместитель директора по УВР 

Руководитель методического 

объединения 

4. 
Проведение целевых, проблемных, 

методических семинаров  
Ежегодно 

Заместитель директора по УВР 

Руководитель методического 

объединения 

5. 

Проанализировать  эффективность 

взаимодействия «учитель-ученик» в 

учебно-исследовательской деятельности 

учащихся  как нового подхода к оценке 

качества образования. 

Ежегодно 
Заместитель директора по УВР 

Руководитель методического 

объединения 

III 
1. 

Рефлексивно – обобщающий этап. 
Структура, методика и механизм 

управления непрерывным 

самообразованием и самореализацией 

учителя в рамках программы. 

 
Ежегодно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по УВР 

Руководитель методического 

объединения  

2. Анализ реализации целей, задач и 

результатов программы повышения 

квалификации членов педагогического 

коллектива, проектирование 

деятельности педагогического коллектива 

школы на новом этапе развития 

современного образования. 
3. Обобщение и презентация опыта работы 

по обновлению целей, структуры 

содержания образования, использования 

новых технологий в достижении нового 

качества образования. 
  

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного в младший школьный 

возраст; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность взрослых, 

взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и погружаясь в 

школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели 

психического и личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая работа 
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находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание благоприятных социально-
психологических условий для его успешного обучения, социального и психологического развития. 

В частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, 

может, с одной стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможности для 

образования или развития, а с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к 

заданным извне условиям школьной жизнедеятельности.  
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость 

такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной 

деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные, для разработаны основанные на научной психологии 

технологии их формирования и оценки. Необходимость измерения метапредметных компетенций и 

личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 

должны стать основным предметом деятельности школьного психолога. 
В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в 

образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного 

участника образовательного процесса. 
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 

образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 

качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение указанных критериев 

определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса.  
Цель психолого-педагогического сопровождения: создание социально – психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при 

поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 
Этапы работы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
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сопровождения детей.  
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
  
Диагностическая работа включает: 
№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

2 1 Выявление уровня адаптации 

первоклассников к школе. 
Октябрь психолог 

3 1 Диагностика родителей на выявление стиля 

воспитания. 
Октябрь психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации обучения. Ноябрь психолог 
5 2 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

Декабрь психолог 

6 1-4 Выявление уровня тревожности. Январь психолог 
7 3 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

Февраль психолог 

8 1-4 Выявление уровня самооценки. Март психолог 
9 1 Повторная диагностика первоклассников на 

выявление уровня адаптации  к школе. 
Апрель психолог 

10 4 Диагностика родителей на выявление стиля 

воспитания. 
Апрель психолог 

11 2,3 Выявление уровня умственного развития. Май психолог 
12 4 Выявление уровня готовности к переходу в 

среднее звено. 
Май психолог 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Класс Коррекционно-развивающие мероприятия Срок Ответственный 
1 1-4 Программа развития учебно-

познавательных мотивов младших 

школьников. 

Еженедельно 
Октябрь-май 

психолог 

2 4 Беседы с обучающимися по подготовке к 

краевому мониторингу. 
Март-апрель психолог 

 
Консультативная работа включает: 

№ Класс Консультативная работа Срок Ответственн

ый 
1 1-4 Консультации обучающихся По мере 

поступления 

запросов 

психолог 
2 1-4 Консультации родителей психолог 
3 1-4 Консультации  педагогов психолог 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ Класс Информационно-просветительская работа Срок Ответственный 
1 1 Беседа с родителями. Трудности адаптации 

первоклассников. 
Октябрь Педагог-психолог 
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 1 Разработка рекомендаций для родителей по 

адаптации первоклассников. 
Октябрь  Педагог-психолог 

2 1 Беседа с педагогами. Особенности 

адаптационного периода. 
Ноябрь Педагог-психолог 

3 1-4 Беседа с педагогами. Способы повышения 

мотивации обучения 
Ноябрь Педагог-психолог 

4 1-4 Беседа с педагогами. Снижение уровня 

тревожности у обучающихся. 
Январь Педагог-психолог 

5 1-4 Разработка рекомендаций для родителей по 

снижению тревожности у детей. 
Январь Педагог-психолог 

6 3 Беседа с родителями. Роль родителей в 

поддержании интереса к обучению у детей. 
Февраль Педагог-психолог 

7 1 Беседа с педагогами. Результаты повторной 

диагностики на уровень адаптации к 

обучению. 

Апрель Педагог-психолог 

8 1 Беседа с родителями. Признаки 

дезадаптации первоклассников. 
Апрель Педагог-психолог 

9 4 Беседа с родителями. Выбор стиля 

воспитания. 
Апрель Педагог-психолог 

10 4 Беседа с родителями. Поддержка родителей 

при переходе обучающихся на следующую 

ступень образования. 

Май Педагог-психолог 

 
Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие работников 

школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает: 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка. 
Требования к условиям реализации  психолого-педагогического сопровождения 
— обеспечить дифференцированные  условия  (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 
— обеспечить  психолого-педагогические  условия  (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 
— обеспечить  здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
— обеспечить  участие  всех детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
Важным  моментом реализации  психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

начальных классов является кадровое обеспечение. Эта работа осуществляется  педагогом - 
психологом и педагогами школы.  

 Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, создающее современную предметно-
образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС ОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
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начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов  и административных помещений. Соответственно  они и являются объектами 

регламентирования.  
Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 
В соответствии с требованиями ФГОС в Школе оборудованы: 

• кабинеты начальных классов с рабочим местом учителя (компьютер или ноутбук, экран или 

интерактивная доска, проектор) - 3 кабинета; 
• библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 
• актовый зал; 
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 
• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 
• гардероб, санузлы; 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым оборудованием.  
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, как правило,  

закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом.   Занятия  физкультурой – 
в спортивном зале школы. Оснащение кабинета должно способствовать решению задач основных 

образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС.  
     

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются  

1 Учебные кабинеты с рабочим местом учителя имеются 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим местом 

обучающихся 
необходимо 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

необходимо 

4 Помещения для медицинского персонала имеются 
5 Гардеробы, санузлы имеются 
6 Помещения для питания имеются 
7 Спортивный зал,   спортивная площадка имеются 
8 Библиотека с читальным залом имеются 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется  
1. Компоненты оснащения 

кабинета начальных 

классов 

Паспорт кабинета имеется 
Учебно-методические материалы, дидактические и 

раздаточные материалы по предметам 
имеется 

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства. 
имеется 

Мебель имеется 



 

106 
 

2.Компоненты оснащения 
помещения для питания 

Обеденный зал, оснащенный мебелью имеется 
Помещения для приготовления пищи имеется 
Оборудование технологическое в соответствии с 

СанПиН 
имеется 

4.Компоненты оснащения 

спортивного зала 
Оборудование для занятий гимнастикой имеется 
Оборудование для занятий спортивными играми имеется 
Лыжное оборудование имеется 
Тренажеры имеется 

5.Комплект оснащения 

медицинского кабинета 
Оборудование медицинского и процедурного 

кабинетов согласно нормам 
имеется 

 
 материальное стимулирование педагогических работников по результатам 

педагогического труда, 
 поддержка и материальное обеспечение конкурсного движения среди учителей, 
 поддержка и материальное обеспечение участия школы в различных конкурсах, 

фестивалях и т. д., 
 приобретение информационной техники и обеспечение ею образовательного и 

воспитательного процесса, 
 оснащение материальной базы предметных кабинетов, 
 приобретение современной педагогической литературы в методический школьный 

кабинет, 

 пополнение медиатеки.  
 Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников 

 создание оптимальных санитарно-гигиенических и психологических условий для 

укрепления здоровья работников школы (психологические разгрузки, рациональная 

педагогическая нагрузка учителя и расписание, спортивный зал), 
 проведение ежегодного бесплатного медицинского осмотра, 
 организация и проведение психологических консультаций, тренингов и других 

мероприятий, направленных на релаксацию и сохранение профессионального 

долголетия, 
 иммунизация педагогического коллектива (прививки, витаминизирование и т. д.) 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 
Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 

основного субъекта образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для 
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эффективной реализации планируемых результатов ресурсами 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета – муниципальное задание. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования.  
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях Красноярского края в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год.  
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 
Школа самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме 

средств долю, направляемую на:  
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  
- оснащение оборудованием помещений;  
- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице образовательной 

деятельности педагогов определены критерии и показатели результативности и качества. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования проделана следующая работа: 
1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 
2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу. 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 
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компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения.  
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается 

в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках соответствующих 

(формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды 

школы.  
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета. В каждом кабинете начальных 

классов имеется подключение и доступ к Интернет ресурсам. 
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 
– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  

базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий,  модели  
аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы); 
–  образовательную деятельность обучающих, учителей начальной  школы, психологов, 

диагностов.  
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
— создания и использования диаграмм различных видов ; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
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информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются оборудованием, находящимися в 

начальной школе, кабинете иностранного языка  и в свободном доступе в кабинете информатики и 

кабинете директора. 
Технические средства:  
- мультимедийный проектор – 3 шт. в начальных класса, в кабинете информатики – 1 шт., в 

кабинете иностранного языка – 1 шт.;   
-  интерактивная доска – 2 шт.; 
- экран – 3 шт; 
- принтер лазерный, принтер цветной – 5 шт;  
- цифровой фотоаппарат – 1 шт.; 
- цифровой микроскоп – 1 шт. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор 

интернет-сайтов.  
Компоненты на бумажных носителях: учебники,  рабочие тетради в соответствии с 

программой «Школа России» и утвержденным учебно-методическим комплексом Школы. 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры. 
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
 Учебно-методический комплекс школы ежегодно утверждается директором школы на 

основании утвержденного Федерального перечня учебников. 
 

Контроль за состоянием системы условий 
Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный 
1.Организационно-
педагогические 

Выполнение требований СанПиН Директор 
Посещение и анализ  уроков в педагог-организатор 
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соответствии с ФГОС НОО 
Реализация основной образовательной 

программы НОО 
Реализация программы формирования 

духовно-нравственного воспитания, 

программы экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, 

программы внеурочной деятельности. 

педагог-организатор  

2.Финансовые Стимулирование учителей, реализующих 

ФГОС НОО 
Директор 

 Обеспечение своевременного и целевого 

использования финансовых средств 
3. Материально-
технические 

Проведение инвентаризации МТБ. Завхоз 
Своевременное пополнение МТБ Директор 
Формирование заявки для сметы 

расходов краевой субвенции на 

следующий календарный год по 

оснащению учебных кабинетов 

Учителя школы 

4. Кадровые Своевременная  курсовая подготовка 

руководителей и учителей начальных 

классов 

Зам.директора по УВР 

Своевременное выявление дефицита 

кадрового обеспечения и принятие мер по 

привлечению педагогов 

Директор  

5.Учебно-
методические, 

информационные 

Своевременный заказ учебников, 

пополнение библиотечного фонда 
Библиотекарь 

Обеспечение свободного доступа к сети 

Интернет 
Зам.директора по УВР 

Своевременность обновления сайта Ответственный за сайт 
 



 

 

 
Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Организационное обеспечение введения и реализации  ФГОС НОО   
1 Организация прохождения курсовой подготовки педагогических  и 

руководящих кадров  
Организация образовательного процесса в условиях ФГОС НОО. 

Февраль (учитель 

нач. кл.) 
 

  директор школы 

2 Участие в районных теоретических, обучающих, разработческих 

семинарах по изучению и введению ФГОС НОО. 
По плану района   директор школы,   заместитель 

директора по УВР 
3 Изучение нормативно-правовой документации федерального и краевого 

уровней по введению ФГОС НОО и выработка рекомендаций по 

введению этих норм в школе 

По мере 

поступления 
 Заместитель директора по УВР, 

ШМО нач.кл. 

4 Приобретение и изучение УМК (комплект для учителя) 

 Издание приказа о создании рабочей группы в ОУ по введению ФГОС Март    директор школы 

5 Проведение теоретического семинара по осмыслению содержания ФГОС 

НОО 
Март    Заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО 

нач.классов 
6 Провести анализ имеющихся методов, форм, способов организации 

образовательной деятельности, материального обеспечения  и определить 

имеющиеся дефициты в ОУ для введения ФГОС НОО   

Апрель  Заместитель директора по УВР, 

рук.ШМО н.к. 

7 Составление плана по устранению дефицита в ОУ для введения ФГОС 

НОО г., перераспределение сметы расходов. 
Апрель  директор школы,   заместитель 

директора по УВР 
8 Разработка инструментария для определения запросов участников 

образовательного процесса 
Май  заместитель директора по УВР 

9 Проведение собрания с родителями будущих первоклассников для 

определения запроса участников ОП для составления плана внеурочной 

деятельности. 
Составление договора с родителями на оказание образовательных услуг. 

Май  директор школы  

10 Корректировка образовательной программы начального общего 

образования 
Апрель-май   заместитель директора по УВР , 

руководитель ШМО 
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нач.классов 
 Выстраивание взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования по обеспечению внеурочной деятельности учащихся 
Апрель-май     директор школы 

11 Создание нормативно-правой документации по введению ФГОС НОО 
 Приказ о переходе ОУ на обучение по ФГОС 
 Приказ по внесению изменений в нормативную базу. 
 Приказ об утверждении/введении в действие новой локальной базы: 

- Положение о режиме работы классов, переходящих на ФГОС 
- Положение о внеурочной деятельности обучающихся 1-х классов 
- Положение о накопительной оценке, или о портфеле достижений 
-  Приказ о разработке рабочих программ  и их утверждение 
- Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности МОУ 
- Должностная инструкция или положение о деятельности  педагога-
психолога при переходе на ФГОС НОО…. 

До 1 июля  директор школы 

12 Экспертиза и утверждение  рабочих программ 1 класса по ФГОС НОО 
- 2 класс 
- 3 класс 
- 4 класс 

До 01 сентября Рук. ШМО нач.кл. 
 директор школы,   заместитель 

директора по УВР 

13 Размещение на школьном сайте нормативной документации по введению 

ФГОС НОО 
До 1 сентября  директор школы 

Создание материально-технического и финансово-экономического обеспечения    
14 Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования. 

По мере 

необходимости 
Директор школы 

15 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 
Ежегодно после 

тарификации 
Директор школы 

16 Оснащение кабинетов начальных классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
Ежегодно, смета 

расходов (краевая 

субвенция) 17 Пополнение библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС 

Создание кадрового обеспечения введения и реализации   
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18 Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических 

работников ОУ в связи с введением ФГОС. 
Ноябрь, май 

ежегодно 
Заместитель директора по УВР 

19 Создание условий для прохождения курсовой подготовки всеми 

педагогами начальной школы (предметники и внеур.де.) 
Май, по плану-
графику 

20 Обеспечение прохождения аттестации педагогами ОУ Согласно графика 

Создание информационного обеспечения   
21 Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

новых Стандартов и внесения возможных дополнений в содержание 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Май, ежегодно Заместитель директора по УВР 

22 Корректировка и размещение на школьном сайте нормативной 

документации по сопровождению ФГОС НОО 
Постоянно  директор школы 

23 Организация родительских собраний для разъяснения введения ФГОС 

НОО 
Ежегодно июнь 

(сентябрь) 
Заместители директора по УВР, 

ВР 
Создание методического обеспечения   

24 Формирование плана  методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС. 
Ежегодно 
сентябрь 

Заместитель директора по УВР 

25 Участие учителей ОУ в семинарах, проводимых педагогами школ района По плану работы 

управления 

образования 

Заместитель директора по УВР 

 Совершенствование программ, содержащихся в образовательной 

программе начального общего образование с внесением изменений. 
По мере 

необходимости 
Заместитель директора по УВР 

Мониторинг результативности реализации ФГОС НОО 
1. Осуществление мониторинга результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) 
 Ежегодно по 

плану ВШК 
Зам.директора по УВР, педагог-
организатор 

2. Исследование удовлетворенности родителей предлагаемыми 

образовательными услугами 
Май  ежегодно Администрация 
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