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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Коренёвская основная общеобразовательная школа» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального, личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

Программа) является основным нормативным документом в ОУ, определяющим содержание 

образования на начальной ступени и разработана с учётом требований следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства 

 Требования к результатам освоения ООП НОО 

 Требования к структуре ООП НОО 

 Требования к реализации ООП НОО 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г. №189 

(зарегистрировано в Минюст России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

 Устав МКОУ 

 Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность МКОУ 

 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребности: 

- учащихся и их родителей (законных представителей) – в программах обучения, 

стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

- общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование, способностей к продуктивной, творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МКОУ «Кореневская основная общеобразовательная школа» в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными 

в Законе «Об образовании в РФ», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство культурного и образовательного пространства, развитие региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
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 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемых на начальной ступени образования: «Школа 2100» - 3 класс, 

«Перспективная начальная школа» - 1, 2, 4 классы. 

 

 Приложение №1 «Паспорт общеобразовательного учреждения» 

1.1.1. Цель и задачи ООП НОО 

 
 

Цель реализации программы: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

 

Задачи: 

1) спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта; 

2) обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания 

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы; 

3) осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы в 

соответствии с планируемыми результатами; 

4) обеспечить духовно-нравственное развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества; 

5) формировать знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья; 

6) формировать навыки рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки для 

развития у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

 

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется 

нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует 

стабильному младшему возрасту. 

ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пятидневной 

учебной недели. 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России» - 1 

класс; «Перспективная начальная школа» - 2-4 классы, которые предполагают: 

- значительный воспитательный потенциал; 
- системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность; 

- возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования 

школьников; 
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- преобладание проблемно – поискового методов обучения; 

- практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт ученика; 

- творческие, проектные задания, учебные диалоги; 

- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием электронных ресурсов. 

 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования: 

– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- 

личностные позиции обучающихся; 

– метапредметные результаты, включающих освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

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

 

Ведущими целевыми установками УМК «Школа России» и «Перспективная начальная 

школа» являются: «Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества». 

 

Исходя из реализации программы, можно определить портрет выпускника: 

 

 Личностное развитие – развитие индивидуальных, нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств. 

 Социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 
убеждений, освоение основных социальных практик. 

 Общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

 Интеллектуальное развитие – развитие интеллектуальных качеств личности, 

овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования. 

 Коммуникативное развитие – формирование способности и готовности свободно 

осуществлять общение на русском, родном и иностранных языках, овладение 

современными средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

 

Региональные проблемы оказывают влияние на: 

 

понимание роли и места образовательной системы в социальной сфере; 

формулировку целей образования, специфичных для данной территории; проектирование 

адекватного целям и задачам региональных особенностей содержания образования; 

создание необходимых управленческих механизмов; 

определение особенностей развития образования в зависимости от разнообразия жизненных 

укладов и потребностей, широты социального состава, динамичности жизни и производства. 

 

Таким образом, основными способами достижения целей и результатов реализации ООП 

НОО в МКОУ «Кореневская основная общеобразовательная школа» являются: 

 развитие гибкой образовательной среды, способствующей получению вариативного 

образования с учетом интересов, склонностей каждого ребенка, стратегии развития 

муниципального образования; 

 создание условий для получения выпускниками общеобразовательных учреждений 

качественного образования повышенного уровня, востребованного научно- 

образовательным комплексом крупных городов; 
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 воспитание подрастающего поколения, обладающего нравственными ценностями, 

подготовленного к жизни в многонациональном городе и регионе, физически и 

психически здорового, в т.ч. путем более основательного изучения содержания 

образования, включающего в себя культурные, экономические, исторические, 

экологические особенности территории; 

 поддержку образовательных инициатив, образовательных программ и проектов, что 

обеспечивает системные и качественные изменения в муниципальной системе 

образования благодаря усилению роли человеческого фактора, осознанности 

целеполагания, оптимальности содержания образования и педагогических технологий, 

адекватности 

мониторинга качества образования поставленным целям; 

  совместное осмысление педагогическим коллективом и учениками 

(воспитанниками) особенностей школы, сформированных с учетом культурных 

традиций окружающей среды; 

 понимание и принятие учениками (воспитанниками) особенностей природы, человека 

и его жилища, экономики, культурных и социальных явлений своего региона; 

 развитие умений социальной адаптации, сохранять и использовать имеющиеся 

духовные и материальные ценности; 

 получение информации о профориентационных приоритетах, традиционных для своей 

местности и региона, понимание тенденций в области занятости, состояния рынка 
труда, готовности к осознанному выбору востребованной профессии. 

 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

классных руководителей и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик. 

 

Для достижения современного целей и результатов реализации ООО НОО, 

эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО начальная школа имеет 

информационную среду, которая включает в себя: 

o программное обеспечение для создания локальной внутренней сети; 

o сайт и сервер, аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ; 
o электронные (цифровые) образовательные ресурсы, компьютерную технику; 

Информационная среда ОУ дает возможность в условиях ФГОС НОО: 

– изучения и преподавания любого общеобразовательного курса с использованием 

информационных и коммуникационных технологий в целях, отвечающих современным 

образовательным приоритетам, в объемах, расширяющихся с ростом потребности учащихся и 

готовности школы; 

– планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами   (человеческими, 



8  

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

– фиксации в ИС результатов деятельности учителей и учащихся; 

– проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

– сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

– ведения делопроизводства в ИС; 

– управления на различных уровнях образовательным процессом в школе с привлечением 

всех субъектов образования и всех перечисленных выше возможностей; 

– перейти на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность 

предъявления результатов их образовательной деятельности. 

 

Для достижения учащимися планируемых образовательных результатов педагоги 

решают следующие задачи: 

 способствуют освоению ведущей деятельности; 

  формируют учебную деятельность младших школьников (организовывают постановку 

учебных целей, создают условия для конкретизации целей учениками; побуждают и 

поддерживают детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организовывают усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая 

их ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности младшего школьника; 

  создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщают их к 

общественно значимым делам. 

 
 

Для достижения образовательных результатов младший школьник должен в ходе 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

решить следующие задачи: 

 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 
правилам), научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом действии, научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте, овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 
операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги 

должны решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников: организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств 

и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 
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коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам; 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 
собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их 

к общественно значимым делам. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательного процесса образовательного учреждения 

 

Основными принципами реализации Программы являются: 

• предоставление равных возможностей обучающимся; 

реализация прав детей на получение образования с учетом их психофизических 

возможностей; 

• открытость образовательного пространства; 

• первостепенность интересов обучающихся; 

• свобода выбора для обучающихся (темпа учения, уровня выполняемых заданий). 

 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 

а) личностно ориентированные принципы (адаптивности, развития, психологической 

комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (образа мира, целостности содержания образования, 

систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной функции знаний, 

овладения культурой); 

в) деятельностно-ориентированные принципы (обучения деятельности, управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации, управляемого перехода от совместной учебно- 

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, с опорой на 

предшествующее развитие). 

Стандарт направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширения права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности 

обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного учреждения; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 

Образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений, функционирования системы образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образовательная программа реализует системно-деятельностный подход через ряд 

принципов: 

а) принцип обучения деятельности: 

Это: 

 

 

проблемно-диалогическая технология; 

технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 
технология оценивания учебных успехов; 

проектная технология 

Все учебники сконструированы на основе этих технологий и снабжены подробными 
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методическими рекомендациями, позволяющими педагогу осознанно строить деятельность на 

уроке в соответствии с обозначенным принципом. 

Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности. 

Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе в начальной школе. 

1. Информационно-коммуникационные технологии: 

- способствуют формированию умений работать с информацией, 

- развивают коммуникативные способности обучающихся, 

- формируют исследовательские умения, 

- предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, 

компьютера для представления образовательных электронных ресурсов. 

2. Здоровьесберегающие технологии: 

- способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся, 

- воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов): 

- направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, на 
формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий: 

- способствует развитию умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки, личностному 

развитию; 

- обеспечивает мотивацию на успех. 

4. Технология личностно-ориентированного обучения: 

- способствует сохранению и поддержке индивидуальности ребенка; 

- предоставляет возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

- создает условия для обязательной успешной деятельности; 

- дает возможность простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 
своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; 

- создает условия для реализации творческих возможностей школьника. 

4. Проблемно-диалогическая технология: 

способствует: 

- творческому овладению знаниями, умениями и навыками; 

- усвоению способов самостоятельной деятельности; 

- развитию познавательных и творческих способностей. 

5. Проектное обучение способствует: 

- содействию развития творческих способностей, где в центре внимания – ученик; 

- повышает его мотивацию к учению, т.к. образовательный процесс строится не в логике 

учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для 

обучающегося; 

- обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития (индивидуальный темп 

работы над проектом) 

- комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному 

развитию основных физиологических и психических функций ученика; 

- глубокому, осознанному усвоению базовых знаний, которое обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

6. Игровые технологии: 

-создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся, 

- способствуют формированию универсальных учебных действий. 

7.Технологии уровневой дифференциации: 

- создают условия для обучения детей с разным уровнем сформированности познавательной 

сферы, в том числе как для одарённых обучающихся, так и обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Используемые технологии ориентированы на: 

• активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

• развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

• развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, но и 

в обычной жизни; 
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• развитие навыков коллективного взаимодействия; 

• привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

• адаптацию ребенка в условиях социума; 

• на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях 

школы как системы. 

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием 

активных форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и 

парной формы работы. 

Ведущими методами обучения являются частично-поисковый и исследовательский, 

метод проектов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающего, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Деятельностный подход позволяет: 

• варьировать методами и средствами познания; 

• осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую, познавательную 
деятельность, но и продуктивную, созидательную; 

• развивать способность самостоятельно добывать знания; 

• применять приемы познавательной деятельности и способы контроля своих действий; 

• формировать универсальные учебные действия. 
С 2009 года на основании решения педагогического совета ОУ ведет 

экспериментальную работу по теме «Организация проектной деятельности», активное участие 

в защите проектов принимают все учащиеся школы. 

Состав участников образовательного процесса: 

- дети (обучающиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет); 

- педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП ФГОС, владеющие современными - 

- образовательными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

- родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие еѐ выполнение. 
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1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 
 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Кореневская 

основная общеобразовательная школа», создана с учетом особенностей и традиций 

образовательного учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих способностей личности на основе 

дифференцированного подхода к обучению и использованию здоровьесберегающих 

технологий, а также комплекса дополнительных образовательных услуг, представленного 

различными видами внеурочной деятельности: кружками, секциями и объединениями. 

Большое внимание уделяется соблюдению преемственности с дошкольным образованием и 

организации подготовки будущих первоклассников к школе на собственной базе. 

Поставленные программой цели и задачи реализуются через образовательные 

программы «Школа России», «Перспективная начальная школа», соответствующие им УМК. 

Выбор УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» обоснован тем, что: 

- УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» соответствуют ФГОС НОО, 

вошли в федеральный перечень учебников на 2020/2021  учебный год; 

- содержание учебников 1, 2, 3, 4 классов рекомендует способы организации учебной 

деятельности и формы взаимодействия участников образовательного процесса и направлены 

на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов основной 

образовательной программы начального общего образования: 

-учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний; 

- обеспечивают деятельностный подход; 

-организация учебного материала построена в различных формах сравнения, в том числе и 

для постановки проблемных задач; 

-учебники обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в процесс учения 

школьника; 

-учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на 

развитие универсальных учебных действий обучающихся. 

Данный УМК позволяет: 
• обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении образовательного 

процесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего 

образования всем детям, в том числе одаренным и детям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Для обеспечения преемственности между дошкольным и начальным образованием 

разработана Программа дошкольного образования на основе программы развития 

дошкольников «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. Программа нацеливает педагогов и родителей на полноценное общее развитие 

детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня подготовки к 

обучению в школе. 

 

Учителя начальной школы ведут большую организационную работу: 

 сбор сведений о детях – дошкольниках; 

 Дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников; 

 организацию методической работы: 

изучение нормативно-правовых документов, разработка и взаимопосещение уроков и 

занятий, выработка рекомендаций в рамках здоровьесберегающего развития. 

Помимо этого ведется подготовка к школе будущих первоклассников, целью которой 

являются: 

- удовлетворение запросов родителей в развитии индивидуальных способностей детей; 

- создание условий для гармоничного развития интеллектуальных, физических, духовных 
задатков детей; 
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- подготовка детей к обучению на начальной ступени образования. 

 

В школе разработаны программа «Школа родителей будущих первоклассников», в 

которой заложены следующие формы работы с родителями будущих первоклассников: 

 собрание для знакомства с программами, учителями, условиями обучения; 

 консультации после проведения каждого занятия с детьми; 

 родительские собрания для зачисления детей в школу, обсуждения и выбора 

школьной формы, обеспечения учебными пособиями; 

 спортивные праздники для детей и родителей; 

 совместные праздники к датам Красного календаря . 
 

Ежегодно проводятся встречи с родителями будущих первоклассников, где родители 

знакомятся со школой, учителями, программами, учебниками. 

Таким образом, первоклассники имеют начальный уровень сформированности 

адекватной мотивации учебной деятельности и предпосылки успешного овладения чтением и 

письмом. 

В начальной школе работают 3 педагога: 

3 с высшим образованием: 

из них 2 педагога - учителя начальных классов (1 учитель – первая 

квалификационная категория, два соответствует занимаемой должности); 

1 преподаватель иностранного языка (английского) соответствует занимаемой 

должности; 

1 преподаватель физической культуры имеет среднее специальное педагогическое 
образование (соответствие занимаемой должности). 

Работа школы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

основными положениями Концепции модернизации Российского образования. Школа 

является муниципальным казенным общеобразовательным учреждением, расположенным на 

территории муниципального района «Жиздринский район». Национальный и социальный 

состав школьников неоднороден. В школе есть дети, прибывшие из стран ближнего 

зарубежья. Они хорошо адаптируются и не испытывают языковых трудностей, а также 

проблем в освоении образовательных программ. 

 

1.1.4. Общие подходы к реализации внеурочной деятельности. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность (ВУД). Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленных на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: 

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования МКОУ «Коренёвская основная 

общеобразовательная школа». 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать еще целый 

ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников: 
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- внеурочная деятельность включается в вариативную часть 10 часов в неделю; 

- школа сама определяет, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

- часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, их 

родителей и законных представителей; 

- все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные 

результаты. 

Организация внеурочной образовательной деятельности является обязательной частью 

образовательного процесса в школе, перешедшей на работу по новым образовательным 

стандартам и позволяет в полной мере реализовать его требования. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно 

формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и направляться на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной 

системы обучения. Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в 

компетенции образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность организуется для учащихся 1-4 классов. После уроков 
у учащихся перерыв не менее часа для отдыха и обеда. Затем проводятся занятия учителями 

начальных классов и педагогами образовательного учреждения ежедневно в течение 1,5 — 2 

часов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно–

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: 
экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, проекты, общественно-полезная практика, библиотечные уроки, 

конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 
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1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

 
1.2.1. Структура планируемых результатов освоения ООП 

 

 

 

 

 

 

 
Цели-ориентиры – 

определяют 

ведущие целевые 

установки и 

основные 

ожидаемые 

результаты 

 
Цели, 

характеризующие 

систему учебных 

действий в 

отношении 

опорного учебного 

материала 

(«Ученик 

научится») 

Цели, 

характеризующие 

систему знаний, 

умений, навыков, 

расширяющих и 

углубляющих 

опорную систему 

(«Ученик получит 

возможность 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативным 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

Типы результатов 

Уровни описания результатов 
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— овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются следующие уровни описания. 

Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

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

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

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

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

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

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

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

работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
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учебного материала или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

•междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

•программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики, «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 

соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства 

через Федеральные государственные образовательные стандарты образования. 

В качестве результатов образования могут выступать степень развития образовательной 

самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, степень овладения ими 

компетентностями (внепредметными и предметными), социальным опытом, индивидуальный 

прогресс обучающегося, сохранение здоровья обучающихся, другие измеряемые 

характеристики. 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, 

отражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях обучения. 

Сквозные образовательные результаты могут измеряться через: 

- образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося создавать и 

использовать средства для собственного личностного развития; 

- образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную траекторию, 

умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их 

реализовать; 

- образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о готовности 

действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы 

действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, необходимые 

человеку для осуществления успешной деятельности в современном мире. 

Учебно-предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, 

позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также 

продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в 

разных видах деятельности за пределами учебно-предметных программ школьного 

образования как в стенах образовательного учреждения, так и за его пределами. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных 
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позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и действовать 

в той или иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 

обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателям. 

 

Результатом освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования есть ученик: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой народ, свою Родину, родной город; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение; 

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

 

Изучение Русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо, 

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

детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков. 

Внеурочная деятельность в школе – это часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса. Внеурочная деятельность – составная часть учебно- 

воспитательного процесса, одна из форм познавательной деятельности учащихся. Внеурочная 

деятельность представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает 

широкими возможностями воспитательного воздействия на ребёнка. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, 

родителей (законных представителей) с учётом имеющихся ресурсов, желаемых результатов и 

специфики школы. Школа предоставляет обучающимся, родителям (законным 

представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

В соответствии с ФГОС НОО организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе доступны следующие виды: 

игровая деятельность (игровая деятельность сохраняет познавательную активность ребёнка и 

облегчает сложный процесс учения). 

В социоиграх дети раскрепощаются, у них развивается 

-мышление, внимание, развивается речь; 

- познавательная деятельность (педагоги школы руководствуются принципом креативности – 

выработки у учащихся потребности самостоятельно находить решение, школьники учатся 
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сочинять, изобретать, открывать новое); 

- творческая и проектная деятельность (художественное, музыкальное, театральное 

творчество и конструирование); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде); 

- социальное творчество (реализация социально значимых инициатив); 

- спортивно-оздоровительная деятельность (освоение основ физической культуры; 

- знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях); 

- общешкольные и классные мероприятия во внеурочное время с целью 

приобщения учащихся начальных классов к школьным традициям; 

- выполнение требования соответствия содержания и форм воспитательной работы 

возрастным особенностям; 

- воспитание в процессе игры (сюжетно-ролевые, игры-драматизации, спортивные и т.д. 

как прием воспитания) 

- детские праздники, экскурсии, выставки детского творчества, концерты для родителей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

социальное; 
спортивно – оздоровительное; 

духовно – нравственное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 
 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников делятся на три уровня: 

Первый уровень результатов – 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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

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

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника 

с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, ребёнок 

действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия направлены на формирование 

внутренней 

позиции ученика, адекватной мотивации учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы. 

У выпускника будут сформированы: 



21  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной 

художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют овладению всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию работы, включая способность принимать 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия и действия учащихся, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
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реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнении как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия помогают ученику научиться 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеть действием моделирования логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

само м, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируют умения учитывать 

позицию собеседника, осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображая предметное содержание и условия 

деятельности на уроке. 

 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного  

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
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взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

. 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 

3. Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

 

Выпускник научится: 

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

 аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 



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

цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 
 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 



Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
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1.2.2. Общее понимание личностных, метапредметных, предметных результатов с 

позиций организации их достижений в образовательном процессе и с позиций оценки 

результатов. 

 

 

 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

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 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 

своей стране - 

России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с 
родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции 

являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык? 

Знает и с уважением относится к 

Государственным 

символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и 
проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом 

для многих народов, принимает как данность 

и с 

уважением относится к разнообразию 

народных 

традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, 

на основе 

общекультурных принципов, уважать иное 

мнение 

историю и культуру других народов и стран, 

не 
допускать их оскорбления, высмеивания. 
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Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения 

в учебном коллективе, в коллективах групп 
продлённого 

дня, дополнительного образования, во 

временных 

творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе 

обучения, выходит на постановку 

собственных 
образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает 

для чего он это делает, соотносит свои 

действия и 

поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые 

дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за 

результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за 

других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», 

которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам 
труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как 

собственных, так и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание 

к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к 
событиям в классе, в стране,… 
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Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной 

и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила 

устного общения (обращение, вежливые 

слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к 

другим 
мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ 

жизни, 

придерживается здорового режима дня, 

активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к 

творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное 

отношение к результатам своего и чужого 
труда. 

 

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди 

– 
библиотекарь, учитель старших классов, …), 

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 
таблиц, схем. 
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Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя 

из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что 
мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? 

Использование знаково-символических 

средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем 

решения учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст 

данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить 

или достроить их, использовать эти средства 

для 

записи текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые 

средства 

(просьба, отказ, поздравление, 

доказательство…) 

Умеет презентовать результаты своей 
деятельности, в том числе средствами ИКТ. 
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Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение 

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 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

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 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик 

адекватно использует речь и речевые 
средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он 

может 

составлять тексты в устной и письменной 

форме 

на определённую тему с использованием 

разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

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 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 
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Определение общей цели и путей ее 

достижения; 

умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон 

и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 

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 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения 
между объектами и процессами. 

 

 

Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1. Филология 

Русский язык. Родной 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. 

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 
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зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

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. 

2. 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. 

3. 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, еѐ 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. 
 

4. Основы религиозных культур и светской этики: 

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; 
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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; 

7) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

8) осознание ценности человеческой жизни. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.), 
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показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 
 

1. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО 
1.3.1 Общие положения 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 

критериальной базой, выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является 

неотъемлемой частью обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование системы образования на основании полученной информации о 

достижении образовательным учреждением, обучающимися. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: 

внешнюю оценку – оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами; 

внутреннюю оценку – оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией. 

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких 
форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы 

следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

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

внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

используется накопленная в ходе текущего образовательного процесса оценка, 

представленная в форме портфеля достижений. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения, особенностью 

системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются: 

- оценка результатов деятельности школы и педагогических работников с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация указанных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 

регламентированных оценочных процедур. 

При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
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«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной 

программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

Виды и субъекты мониторинга образовательных результатов: 
 Сентябрь Октябрь Нояб Декаб Январь Февр Март Апрель Май 

Ученик Самооценка Взаимооценка Представлен 

ие 
портфолио 

Учитель 

. 

СД (предм 1-4 

кл) 

ТД (предм.1-4 кл) ТД 

(УУД 

) 

1-4 

кл 

ТД 

(личн 

) 

1-4кл 

ИД 
(предм) 

1-4 кл 

ПА 

(УУД) 

1-4 кл 

Психоло 

г 

СД (УДД) 1 

класс 

Консультирование ТД (УУД) 1- 

4 кл 

ТД(лич 

н) 
1-4кл 

Псих-пед. 

сопровож 

Админис 

трация 

СД 
(предм 

1-4 
кл) 

ВШК  

ИД 

(предм) 
1-4 кл 

ИО 

(предм+УУД 

) 

Стартовая диагностика - СД 

Текущая диагностика - ТД 

Итоговая диагностика - ИД 

Промежуточная аттестация - ПА 

Итоговая оценка - ИО 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования 

к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними 

система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 
а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), 

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 
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результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МКОУ «Кореневская ООШ» разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 

В системе оценивания используется шкала оценивания (ранее по пятибалльной) по 

принципу «прибавления» и «уровнего подхода», главным средством накопления информации 

об образовательных результатах ученика становится портфель достижений (портфолио). 

В разделе прописаны условия, средства, методы и формы оценивания всех 

трех типов образовательных результатов, используемых в учебно-воспитательном процессе 

 
 

Система оценивания образовательных результатов 

 

 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

Неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам внутришкольного 

контроля 

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, 

воспитателя ГПД, психолога) 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 
характера. 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера. 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

В ОУ они могут быть различными, но систематичность, личностно- 

ориентированность, позитивность – основные постоянные принципы 

современной оценочной деятельности педагога. 

 

Новые формы и методы оценки. 

 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) 

по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. 

Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного 

развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником 

качеств личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного 

выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как 

правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 
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показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику. 

Форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами 

контроля результатов, как: 

-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам), 

-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности), 

-результаты учебных проектов, 

-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретённого учеником – 

- личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся), 

- метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях) 

- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального  

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

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; 
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• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо- 

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

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

тельной 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. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
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базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий (система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета 

и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 
 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

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

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

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных си- 

туациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор- 

мации, рассуждения и т.д. 

 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий: 
 

 
 

№ Вид 

контроля 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

диагностика 

Начало сентября Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем 

в 

электронном журнале и 

автоматически в 

электронном дневнике 

учащегося, отдельно 

задания 

актуального уровня и 

уровня 

ближайшего развития в 

многобалльной шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

2 Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 
освоении 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 
состава действия, 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 
отдельной операции (0- 
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  способов 

действия/ 

средств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества 
учебных задач 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

1 

балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника 

3 Самостоятельная 

работа 

Количество 

работ зависит от 

сложности темы 

и качества 

усвоения 

материала 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) 

по основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей 

работы: описывает 

объем 

выполненной работы; 

указывает достижения 

и 

трудности в данной 

работе; 

количественно в 100- 

балльной шкале 

оценивает 

уровень выполненной 

работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их 

выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе 

учащихся. 

4 Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы 
для своего 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, 

которые решил ученик 

и 

предъявил на оценку. 

Оценивание 

происходит по 

многобалльной шкале 

отдельно по каждому 

уровню. 
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   выполнения. Работа 

задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) 

и 2 (расширенный) 

 

5 Проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 
–рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет 

собой трехуровневую 

задачу, состоящую из 

трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням 

Все задания 

обязательны 

для выполнения. 

Учитель 
оценивает все задания 

по 

уровням (0-1 балл) и 

строит 

персональный 

«профиль» 

ученика по освоению 

предметного 

способа/средства 

действия 

6 Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 1 

раз в год 

Направлена на выявление 

уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7 Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

8 Итоговая 

комплексная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает систему 

заданий различного 

уровня сложности по 

чтению, русскому 

языку, математике и 

окружающему миру 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 
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Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам, рейтинг уч-ся по предметам; 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

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

понимания, 

применения, систематизации); 

устная оценка успешности результатов; 

портфолио; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова- 

тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения 

предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
 

Границы применения системы оценки. 

 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого 

мы разделяем все положения нашей системы на «минимум» (обязательная часть) и 
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«максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 
2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной 

работой, необходимо использовать два средства: 

обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний. Личностные результаты в основном 

фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом. 

 

«Инструменты» оценки качества. 

 

Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных 

способов действий (средств); 

Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования; 

Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирования учебной деятельности ребенка 

 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников 

 

«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопасных 

мест) 

«Составление задачи, подобной данной» 

«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

«Обнаружение ошибки» 

«Создание помощника» 

«Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний) 

«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач) 

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?): 

решение проблемы выбора (как выбирать?); 

самооценка своих возможностей; 

работа в ситуации запроса; 

Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и 

чего не знаю еще..») 
 

Правила системы оценки результатов ФГОС . 

1- е правило. 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные. 
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Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – 

оценки и отметки (знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за 

исключением 1-го класса) только демонстрация умения по применению знаний (решение 

задачи). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

 

Оценка − 

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, 

потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 

любые другие цветовые, знаковые шкалы) 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 

цель и условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и представлял 

результат. 

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались 

наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих 

гипотез коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится 

отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому 

формулировалась проблема урока. 

2- е правило. 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак 

за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 
положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется 

целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 

задания). 

На уроке ученик сам оценивает свой 
результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания 
оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания , 

что она завышена или занижена. 

 

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты 

по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 
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3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 

знания? (Необходимый уровень) 

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас 

изучаем)? (Повышенный уровень) 

-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

3- е правило. 

Число отметок - по числу решённых задач. 
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – 

ставятся две отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал 

по пять отметок. 

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) 

– нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы 

ученик демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей 

готовности. При выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий 

выполнена блестяще, а часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается 

ситуации успеха, а учитель (отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается 

информации о том, какие именно типы заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему 

ещё необходимо поработать. 

Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается 

на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4- е правило. 

Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов 
(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в 

бумажном и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в 

графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

Необходимы три группы таблиц: 

-таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

-таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

-таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 
Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз 

в год – обязательно), 

за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и 

образовательного учреждения. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «-» 
(задача не решена, задание не выполнено), 

в 24 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются для 
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отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные 

материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с 

учителем). 

«Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для 

рабочих записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития 

ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале. 

«Дневник школьника» не является отчётным документом. Это инструмент для 

развития самостоятельности и самоорганизации школьника. По решению учителя ученик 

может фиксировать в таблицах Дневника свои образовательные достижения в виде: 

отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.), 

самооценок (слов-характеристик, знаков). 

Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику 

осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) 

планировать новые рубежи своих достижений. 

Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не 

должны полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических 

работ. 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

показатели метапредметных результатов; 

показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 

(после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

5- е правило. 

Текущие отметки – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по 

теме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать 

хотя бы один раз. 

 

6- е правило. 

Оценивать по признакам трёх уровней успешности. 
 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, входящие в 

опорную систему знаний предмета в примерной программе. Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не 

отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 
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Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки. 

Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку? 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) 

определяется предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в образовательном 

учреждении: 

5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с 

помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, 

объяснить ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В 

журнале мы не видим разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы ты 

понимал – это четвёрки разного уровня». 
 

 
Уровни успешности 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная задача 
«2»  ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень 
 

Решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные 

умения и уже усвоенные знания 

«3» норма, зачёт, удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

«4» хорошо. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень 
Решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо применить новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4+»  близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, не изучавшемуся в 

классе, где потребовались 

либо самостоятельно добытые новые знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения 

«5+» 

Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

«5 и 5»  превосходно. 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 
 
 

Специфика оценивания метапредметных и личностных результатов 

 

Главное средство контроля: 

– специальные диагностические работы: 

– задания по отдельным универсальным учебным действиям; 
– комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Эти задания, собранные в диагностические работы, могут быть разработаны: а) 

специалистами РАО (Федеральный институт педагогических измерений) и выпущены 
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издательством «Просвещение»; 
б) авторами ОС «Школа России», «Перспективная начальная школа» на бумажных или 

электронных носителях; в) специалистами региональных и муниципальных служб, 

работающих в сфере образования; 

г) педагогами самого образовательного учреждения (внутренняя оценка, в отличие от 

предыдущих – внешних оценок). Дополнительные средства контроля метапредметных и 

личностных результатов – это – педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего 

коммуникативных УУД (листы наблюдений в разделе «Портфель достижений»); 

– экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика 

(учитель, педагог-воспитатель); 

– самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 
достижений». 

7-е правило. 

Определение итоговых оценок. 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Четвертная оценка и отметка по предмету. 

Четвертная ОЦЕНКА 
выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные 

действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам 

данной четверти; 

главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем; 

оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ 

ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского 

труда. Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой 

момент на основании отметок ученика за различные умения в Таблице результатов (или 

выдаваться автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде). 

Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может 

контролировать действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную 

отметку; 

для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки 

за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный 

журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в Таблицу 

результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за 

текущие ответы. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика 
достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность 
всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 
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Вывод-оценка Показатели (процентные показатели установлены 

(о возможности авторами примерной ООП) 

продолжения образования Комплексная оценка Итоговые работы 

на следующей ступени) (данные «Портфеля (русский язык, 
 достижений») математика и 
  межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной Не зафиксировано достижение Правильно выполнено 

системой знаний и планируемых результатов по менее 50% заданий 

необходимыми учебными всем разделам необходимого 

действиями образовательной программы (базового) уровня 
 (предметные, метапредметные,  

 личностные результаты)  

2.Овладел опорной Достижение планируемых Правильно НЕ менее 

системой знаний и результатов по всем основным 50% заданий 

необходимыми учебными разделам образовательной необходимого 

действиями, способен программы как минимум с (базового) уровня 

использовать их для оценкой  

решения простых «зачтено»/«нормально»  

стандартных задач   

3. Овладел опорной Достижение планируемых Правильно не менее 

системой знаний на уровне результатов НЕ менее чем по 65% заданий 

осознанного применения половине разделов необходимого 

учебных действий, в том образовательной программы с (базового) уровня и не 

числе при решении оценкой «хорошо» или менее 50% от 

нестандартных задач «отлично» максимального балла за 
  выполнение заданий 
  повышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами-экспертами на сновании динамики и в пользу ученика. 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

 
 

1.3.3 Организация системы внутренней накопительной оценки 

достижений учащихся. Портфель достижений. 

 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. Как уже отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения 

рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую 

педагогом, которая включает разнообразные методы оценивания: 

наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 

развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения 

и др.), 

оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работзаданий, 

выполняемых ими как индивидуально, так и в паре или группе (например, выполнение ими 

экспериментальных работ, чтение и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и 

мини-исследований и т.д.); 

тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы формальных знаний, 

но не только, см. например, стандартизированные варианты итоговых комплексных 

проверочныоценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) – как 

устных, так и письменныхоценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным ответом, также 
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допускающие как устные, так и письменные ответы учоценку результатов рефлексии 

учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов собеседований, дневников 

учащихся и т.п.). 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно_оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

то есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте. 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

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

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

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

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини - исследований, 

записи решения учебно - познавательных и учебно практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

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

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний_описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний_описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

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

Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет 

следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных 

достижениях. 

2.Листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих 

показателей: 

Сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии универсальных учебных действий, как: 

приобретение знаний, 

понимание,применение, 

анализ,синтез, 

оценка, 

диалектичность мышления, 

метазнание 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

повседневных, связанных с 

формированием 

ориентировочных и 

исполнительских действий; 

инициативной творческой 

работы. 
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Сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии социальных навыков: 

способность принимать ответственность; 
умение сотрудничать; 

умение участвовать в выработке общего решения; 

способность разрешать конфликты; 

способность приспосабливаться к выполнению различных 

ролей при работе в группе. 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

совместной (групповой и 

парной) работы учащихся. 

Сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии ряда коммуникативных навыков: 

слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 

устный отчет в малой и большой группе); 

чтения (способность читать для удовольствия, общения и 

получения информации); 

письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, излагать 
краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях: 

совместного обсуждения; 

групповой и индивидуальной 

презентации; 

«авторского собеседования»; 

«ученик как инструктор»; 

они дополняются само- 

взаимооценками учащихся 

Сформированности и индивидуального прогресса в 

развитии навыков поисковой и проектной деятельности: 

формулировать вопрос, ставить проблему; 

вести наблюдение; 

планировать работу, 

планировать время; 

собрать данные; 

зафиксировать данные; 

упорядочить и организовать данные; 

интерпретировать данные; 

представить результаты или подготовленный продукт. 

Наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

направляемого учителем мини- 

исследования, 

группового мини-исследования, 

самостоятельного мини- 

исследования, 

 

они дополняются самооценкой 

учащихся . 

 

3.Оценка достижений учащихся, отражающая малочисленные, но существенно более 

объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности 

учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть 

перепроверены, поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, 

письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется 

использовать крайне экономно, при оценивании сформированности важнейших навыков 

совместной работы и коммуникативных навыков, на определенных рубежных этапах и в 

таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой 

деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых выше 

материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная 

презентация». 

4. Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в 

освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод 

рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на 

этапе стартовой диагносики. 

5. Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих этапы 

формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, 

письма, вычислений и т.д.). 

6. Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым 

ребенком особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод 

рекомендуется использовать в ситуациях, требующих строгого самоконтроля и 

саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших предметных способов учебных 

действий, а также с целью самооценки своего поведения. 

Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их помощью может 

быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить 
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его итоговое оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года 

обучения, оценки. 

 

Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает 

достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так и по 

отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во 

всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе. 

 

Психолого-педагогическая диагностика готовности первоклассников к школьному обучению 

 

Предмет исследования Методы Источники 

1. Уровень развития предпосылок учебной деятельности (УД) 

- умение ориентироваться 

на 

систему требований; 

- умение действовать по 

правилу, произвольность 

- уровень развития 

общения 

со сверстниками 

«Графический диктант» 

(фронтально) Д.Б. 

Эльконина; 

«Образец и правило» 

(фронтально) А.Л. Венгера 

«Да» и «Нет» не говорите» 

(Л.Красильникова) 

Прямые и косвенные задачи, 

целенаправленное 

наблюдение за 

поведением детей в игровой 

и 

учебной деятельности (во 

время 

проведения адаптационного 

курса 

до систематического 

обучения) 

«Готовность детей к школе» 

Под ред. В.И. Слободчикова 

Томск, Пеленг, 1992 

Цукерман Г.А., Поливанова 

К.Н. Введение в школьную 

жизнь. М. Генезис,2003 

(изд.второе,исправленное) 

Готовимся к школе 

«Тестирование будущих 

первоклассников» 

Н.А.Шевердина, Л.Л. 

Сушинкас 

- уровень развития 

самооценки 

«Лесенка» (Т. В.Дембо- С.Я. 

Рубинштейн) 

Н.И.Вьюнова, Л.В. Темнова 

Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе. 

М.,2003 

- уровень развития 

кратковременной 

словесной 

слуховой памяти ребенка, 
активности внимания, 
утомляемости 

Методика заучивания десяти 

слов 

(А.Р.Лурия)«Треугольники» 

Н.И.Вьюнова, Л.В. Темнова 

Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе. 

М.,2003 

2. Определение типа ситуации психического развития ребенка 
(отношение ко взрослому и к учебной задаче) 

- определение типа 

отношения ребенка к 

учебному заданию 

Метод наблюдения за детьми 

в 

процессе учебной работы и 

внеучебных ситуациях 

(отношение к оставленным 

учителем задачам, отношение 

к 

учителю и его требованиям, 

отношение к сверстникам) 

«Раскраска» 

(фронтально«Колдун» (с 

целью 

выделения «группы 
риска«Зеркало» 

«Готовность детей к школе» 

Под ред. В.И. Слободчикова 

Томск, Пеленг, 1992 

«Готовимся к школе» 

Тестирование будущих 

первоклассников» Н.А. 

Шевердина, Л.Л. Сушинкас 

Практическая психология в 

начальных классах» 

Р.В Овчарова 
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 (индивидуально с 

целью уточнения типа 

отношения 

ребенка к учебному заданию) 

 

- мотивационная сфера Определение мотивов учения 
(М.Г. Гинзбург) 

- определение 

«внутренней 

позиции» 

«Беседа о школе» Т.А. 

Нежновой 

3. Уровень развития познавательной сферы 

- актуальный уровень 

развития наглядно- 

образного 

мышления;- умение 

пользоваться схемами и 

условными 

изображениями, 

пространственная 

ориентировка 

«Рисунок человека» 

(фронтально«Лабиринт») 

«Готовность детей к школе» 

Под ред. В.И. Слободчикова 

Томск, Пеленг, 1992 

Справочник психолога 

начальной школы Истратова 

О.Н.,Эксапусто Т.В. 

-развитие речи и 
фонематического слуха 

«Звуковые прятки» 
Н.И.Гуткиной 

Практическая психология в 
начальных классах 
Р.В.Овчарова 

- развитие воображения «Несуществующее 

животное» 

Психология и проблемы 

человекознания. Ананьев 

Б.Г. 

- развитие произвольного 
внимания 

«Домик» (Н.И. Гуткина)  

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе из класса в класс и 

от начального к основному общему образованию. 

 

1. Оценка выпускника 1 класса начальной школы. 

Учащиеся 1-х классов обучаются по безотметочной системе. 

С помощью карт развития знаний, умений и навыков, портфолио учащихся, 

отслеживания динамики обучения ученика формируется представление об усвоении 

учащимися учебного материала за первый класс. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамика образовательных достижений обучающихся за 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

2. Оценка выпускника 2 - 3 класса. 

Внутренняя оценка— это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в 

решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 

следующую ступень обучения. Эффективность внутренней оценки зависит от того, насколько 

выбранные школой средства способствуют выполнению ее двух основных функций. 

Во- первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 
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• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся: 

ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять учащихся, 

отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д. 

3. Оценка выпускника 4 класса (выпускника). 

 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

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

практических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

 
 

Показатели 

Комплексная оценка Итоговые работы 

(русский язык, математика 

и межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой 

знаний и необходимыми 

учебными 
действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов: предметных, 

метапредметных, 

личностных. 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2. Выпускник овладел 
опорной 

системой знаний и 

учебными 

действиями, необходимыми 

для 

продолжения образования 

на 

следующей ступени, и 

способен 

использовать их для 

решения 

простых учебно- 

познавательных и 

учебно-практических задач 

средствами данного 

предмета 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно не менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний 
на уровне осознанного 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 
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применения 

учебных действий, в том 

числе при 

решении нестандартных 
задач 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых 

Министерством образования и науки Рссийской Федерации. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
 

Таким образом, в МКОУ «Кореневская ООШ» формами представления 

образовательных результатов являются: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам; 

 Портфель достижений учащегося; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 



Критериями оценивания являются: 

 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в МКОУ «Кореневская 

ООШ»: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 
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 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

В МКОУ «Кореневская ООШ» используются следующие формы оценки: 

 

- безотметочное обучение – 1 класс; 

- пятибалльная система (со 2 класса); 

- накопительная система оценки – Портфель достижений. 

 

При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как 

и с оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых 

результатов — явного выделения и перечисления умений, характеризующих их достижение, а 

также иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней освоения учебных действий 

с изучаемым учебным материалом. В технологической форме указанный выше перечень 

умений детализируется дополнительно в соответствии с этапами формирования планируемых 

результатов. 

Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с Рабочими программами учебных предметов; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования НОО. 

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования 

 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. 

 

 Формирование психологических условий развития общения, кооперации и 

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; 

 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 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. 

 

В программе ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы. 

 

Выпускник начальной школы - это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества ; 

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

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

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

 
 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться, 

 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной  децентрации. 

 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 
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 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приемы решения задач. 

 

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 научиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
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 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 
мнения других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 
участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

К
л
ас

с
 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 Ценить и 

принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

 
 

Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

 

 

 

 

 

 

 
Освоить роли ученика, формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

 
 

Оценивать жизненные ситуаций и 

поступки героев 

Организовывать 
свое рабочее место под 

руководством учителя. 

 

Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

 

Использовать в 
своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Сравнивать предметы, 

объекты, находить общее и 

различие. 

 

Группировать предметы, 

объекты 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, определять тему. 

Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Работать в паре. 



64  

 художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм под руководством 

учителя. 

   

2 Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина»,«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

Уважение к своему 

народу, к своей 

родине. 

 

Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

Оценка жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

 
 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела, определять круг 

своего незнания. 

 

Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать и группировать предметы, 

объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; составлять простой 

план. 

 

Определять, в каких источниках можно 

найти необходимую информацию для 

выполнения задания. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

 

 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы 



65  

  предложенным 

учителем. 

 

Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях 

 

Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

  

3 Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию 

другого». 

Уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей. 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных 

заданий в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя или самостоятельно. 

 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

 

Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 

Извлекать информацию 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель, иллюстрация и др.) 

 

Представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

 

Критично относиться к 

своему мнению. 

 

Понимать точку 

зрения другого 

 
 

Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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  на основе различных образцов. 

 

Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 

 

Использовать в работе 

литературу, 

приборы. 

 

Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 
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4 Уважение к своему народу, к другим 

народам, принятие ценностей других 

народов. 

Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

Определять самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

 

 

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

 
 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную информацию, 

Преобразовывать, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений 

 
 

Составлять сложный план текста. 

 

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 
 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений. 

 

 

Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

Понимать точку зрения 
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    другого 

 
 

Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 



69  

2.1.3. 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», 

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

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов образовательных систем «Школа России» и «Перспективная 

начальная школа» помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

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

 

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

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

 контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Предмет УУД 

Личностные Коммуникативны 

е 

Регулятивные Познавательные 

Русский жизненное преобразование принимать и осуществлять 

язык самоопределение, 
знакомство 

письменной и 
устной речи; 

сохранять учебную 
задачу, 

поиск 
нужной 

 с умение строить действовать с информации в 
 историей и монологическую учетом учебнике, 
 культурой речь, выделенных пользоваться 
 нашей участвовать учителем знаками, 
 страны, в диалоге. ориентиров символами, 
 воспитание  действия, схемами, 
 любви и  адекватно выделять главное, 
 уважения к Родине.  воспринимать находить ответ на 
 Осознание языка как  оценки поставленный 
 основного средства  учителя и вопрос. 
 человеческого  товарищей.  

 общения    

Математ умение использовать умение применение освоение знаний о 

ика знания в учении и 
повседневной жизни 

использовать 
различные способы 

умений 
для 

числах и 
величинах, 

 для исследования рассуждения (по упорядочения, арифметических 
 математической вопросам, с установления действиях, 
 сущности предмета комментированием, закономерностей текстовых 
  составлением на задачах, 
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  выражения) основе 

математических 

фактов, создания и 

применения 

моделей 

для решения задач 

геометрических 

фигурах 

Литерат Смыслообразование Эмоциональная умение Умение 

урное 

чтение 

через 

прослеживание 
«судьбы героя» и 

отзывчивость на 

прочитанное, 
высказывание 

самостоятельно 

выбирать 
интересующую 

передавать 

содержание в 
сжатом, 

 ориентацию своей точки зрения литературу, выборочном или 
 учащегося в системе и уважение мнения устанавливать развёрнутом виде, 
 личностных смыслов собеседника. логическую выделять 
 знакомство с Читать вслух и про причинно особенности 
 культурно себя тексты - разных 
 - учебников, следственную жанров 
 историческим понимать последовательност художественных 
 наследием России, прочитанное ь произведений. 
 общечеловеческими  событий и  

 ценностями.  действий  

 Осознание  героев  

 значимости чтения  произведения;  

 для своего    

 дальнейшего    

 обучения.    

Окружа осознание себя способность к умение усвоение 

ющий членом общества и адекватной осуществлять первоначальных 

мир государства. Чувство 
любви к своей 

самооценке с 
опорой на знание 

ин 
формационный 

сведений о 
сущности и 

 стране, природе основных поиск для особенностях 
  моральных норм, выполнения объектов, 
  самостоятельности учебных задач; процессов и 
  и ответственности соблюдение нормы явлений, 
  за свои поступки в информационной характерных 
  мире природы и избирательности, для природной и 
  социуме. этики и этикета. социальной 
    действител 

    ьности. 

Техноло развитие интереса к развитие освоение формирование 

гия технике, миру 
профессий. 

коммуникативной 
компетентности на 

универсальных 
способов 

картины мира 
материальной и 

 Формирование основе организации деятельности, духовной 
 мотивации успеха и совместно применяемых как в культуры как 
 достижений - рамках продукта 
 младших продуктивной образовательного творческой 
 школьников, деятельности; процесса, так и в предметно 
 творческой  реальной жизни. - 
 самореализации  Формирование преобразующей 
   внутреннего плана деятельности 
   действий на основе человека 
   поэтапной  

   отработки  

   предметно  

   -  

   преобразовательны  
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   х 

действий; 

 

Английс Осознание языка как умение строить действовать с пользоваться 

кий основного средства монологическую учетом знаками, 

язык человеческого 
общения. 

речь, 
участвовать 

выделенных 
учителем 

символами, 
схемами, 

 Формирование в диалоге на ориентиров выделять главное, 
 толерантности иностранном языке. действия, находить ответ на 
   адекватно поставленный 
   воспринимать вопрос 
   оценки  

   учителя и  

   товарищей.  

Изобраз способность к усвоение системы использование освоение 

ительное эмоционально норм и правил элементарных первичных 

искусств 

о 

- 
ценностному 

восприятию 

межличностного 
общения, 

обеспечивающую 

умений, 
навыков и 

способов 

знаний 
о мире 

пластических 
 произведений успешность художественной искусств: 
 изобразительного совместной деятельности. изобразительном, 
 искусства. деятельности.  прикладном, 
    архитектуре и 

    дизайне 

Физичес осознание усвоение системы освоение овладение 

кая необходимости норм и правил первоначальных умениями 

культур 

а 

применения навыко 

в 
здорового и 

межличностного 

общения 

умений 

саморегуляции 

средствами 

организовывать 

здоровьесберегаю 

щую 
 безопасного образа  физической жизнедеятельност 

 жизни  культуры ь. 

Шахмат 

ы 

Определять и высказ 

ывать простые и 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы); 

 

В предложенных 

педагогом 

ситуациях общения 

и сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила 

поведения, делать 

выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить. 

Умение донести 

свою позицию до 

других: оформлять 

свою мысль. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в игре и 

следовать им. 

Рост личностного, 

интеллектуального 

и социального 

развития ребёнка, 

развитие 

коммуникативных 

способностей, 

инициативности, 

толерантности, 

самостоятельности. 

Приобретение 

теоретических 

Определять и фор 

мулировать цель 

деятельности на 

занятии с 

помощью 

учителя, а далее 

самостоятельно. 

 

Проговаривать п 

оследовательност 

ь действий. 

 

Учить высказыва 

ть своё 

предположение 

(версию) на 

основе данного 

задания, 

учить работать 

по 

предложенному 

учителем плану, а 
в дальнейшем 

Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя разные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

занятии. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всей 

команды. 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит учебный 

материал и 
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  знаний и 

практических 

навыков шахматной 

игре. 

Освоение новых 

видов деятельности 

(дидактические 

игры и задания, 

игровые 

упражнения, 

соревнования). 

уметь 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность. 
 

Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала. 

задания. 

 
Учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

воспитанниками д 

авать эмоционал 

ьную оценку деят 

ельности на 

занятии. 

 

 
Средством 

формирования 

этих действий 

служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных 

успехов). 

 

Основы способность к усвоение системы использо первоначальные 

мировых 

культур 

и 

светской 

этики 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенствова 

нию. Становление 

внутренней 

норм и правил 

межличностного 

общения 

вание норм 

светской и 

религиозной 

морали в 

выстраивании 

конструктивных 

представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их роли 

в 
культуре, истории 

 установки личности  отношений в семье и 
 поступать согласно  и современности 

 своей совести.  обществе. России 

Музыка умение 
воспринимать и 

использование 
музыкальных 

освоение 
первоначальных 

первоначальные 
представ 

 выражать своё образов при умений ления о роли 
 отношение к создании саморегуляции музыки в жизни 
 музыкальному композиций, средствами человека, её роли 
 произведению исполнении музыки. в 
  вокально  духовно 
  -  - 
  хоровых  нравственном 
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  произведений, в 

импровизации 

 развитии человека 

 

 

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 УУД 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с помощью 

универсального интегрированного Портфолио, 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. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» и «Перспективная начальная школа» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

 

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

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 

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. 

 

Для достижения указанных личностных результатов в образовательной системе 

«Перспективная начальная школа» 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 « Родная страна», « Россия – твоя Родина», 

« Мы – жители Земли», « Родная страна от края до края». 
Воспитанники знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), на 

уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 
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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 произведения о Родине, о родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, к труду, друг другу, о жизни детей, их дружбе и 

товариществе. Система заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 

всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь- 

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

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

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачева, 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 и 4 кл.) 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 курсе «Иностранного язык» (английский) 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. 

Предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондоне, 

Вашингтоне, о России и ее столице Москве, об английских, американских, российских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и стран изучаемого языка. 
 

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

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей темы. 

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

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

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

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
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материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

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

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Перспекитвная начальная школа», «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 

- постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов и действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения понимать и принимать познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, 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 «Перспективная начальная школа» 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. Например, проводя исследование, дети, узнают, как можно определить 

количество слогов 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 предметной 

линии образовательной системы «Перспективная начальная школа». 

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. 
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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, иностранному языку, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

 
 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 
 

 

 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные универсальные 

учебные действия: 

 

— на личностное 
самоопределение; 

 

— на развитие Я- 

концепции; 

 

— на смыслообразование; 

 

— на мотивацию; 

 

— на нравственно-этическое 

оценивание 

- участие в проектах; 

 

- подведение итогов урока; 

 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

- мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

 

- дневники достижений 

- Ответь на вопрос: чему я 

научился на уроке? 
 

- Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку 

изучать родной язык. 

 

- Вспомни, каковы 

особенности текста- 

описания. Напиши о 

характере, душевных 

качествах близкого тебе 

человека. 

 

- В некоторых странах 

поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты 

думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой 

чести? 

 

- Прочитай стихотворение 

М. Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для 

автора – передать 

историческую правду о 

Бородинском сражении или 

дать оценку этому событию, 

подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

 

— на учёт позиции 

- составь задание партнеру; 

 

- отзыв на работу товарища; 

 

- групповая работа по 

- Выучи правило, расскажи 

товарищу 
 

- В группах создайте 

компьютерную презентацию 
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партнёра; 

 

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

 

— на передачу информации 

и отображению предметного 

содержания; 

 

— тренинги 

коммуникативных навыков; 

 

— ролевые игры; 

 

— групповые игры 

составлению кроссворда; 

 

- «отгадай, о ком говорим»; 

 

- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов 

для обратной связи); 

 

- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

на тему «Вода в природе». 

 

- Составьте две команды. 

Первая команда будет 

представлять земноводных, 

а вторая – рыб. Команды по 

очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто 

лучше приспособлен к 

условиям обитания. 

Выигрывает команда, 

высказавшаяся последней. 

 

- Представь, что ты 

переписываешься с другом 

из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с 

главными праздниками 

России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. 

Что ты напишешь ему? 

 

- Посоветуй друзьям, как 

надо себя вести, чтобы 

избежать переломов и 

вывихов. 

 

- В классе на заседании 

«Географического 

общества» расскажи 

ребятам о своём 

путешествии. Будь готов 

ответить на их вопросы. 

 

- Прочитай басню «Ворона и 

лисица» и подготовь с 

товарищем ее инсценировку. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

 

— задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

 

— задачи и проекты на 

сравнение, 

оценивание; 

 

— задачи и проекты на 

проведение эмпирического 

исследования; 

 

— задачи и проекты на 

проведение теоретического 

исследования; 

- «найди отличия» (можно 

задать их количество); 
 

- «на что похоже?»; 

 

- поиск лишнего; 

 

- «лабиринты»; 

 

- упорядочивание; 

 

- «цепочки»; 

 

- хитроумные решения; 

 

- составление схем-опор; 

 

- работа с разного вида 

таблицами; 

- По какому принципу 

объединены слова? Найдите 

лишнее слово. 

 

- Пользуясь толковым 

(фразеологическим) 

словарем, объясни значение 

слова (оборота). 

 

- Распредели слова с 

буквами е, ё, ю, я по двум 

столбикам. Сформулируй 

 

вывод. 

 

- Определи тему текста и 

тему каждой части. Составь 

и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые 
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— задачи на смысловое 

чтение 

 

- составление и 

распознавание диаграмм; 

 

- работа со словарями 

слова. 

 

- Проведи небольшой 

эксперимент: запиши 10 

слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни 

свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что 

получилось? Какой вывод 

можно сделать? 

 

- Отметь признаки, которые 

подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим. 

 

- Представь, что ты учёный- 

историк и перед тобой 

находятся памятники 

культуры Древней Руси. 

Внимательно рассмотри 

иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут 

рассказать тебе о жизни 

людей в Древней Руси. 

 

- Переведи и запиши на 

математическом языке: 

разность числа всех 

предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

 

- Среди данных четырёх 

задач найди такие задачи, 

математические модели 

которых совпадают… 

 

- Расставь предложения так, 

чтобы получился связный 

текст. 

 

- Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный 

состав. 

 

- Какие из данных слов 

являются заимствованными? 

По каким признакам ты это 

определил? 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

 

— на планирование; 

- «преднамеренные 

ошибки»; 

 

- поиск информации в 

предложенных источниках; 

- Спланируй работу. 

 

- Проверь работу товарища, 

исправь возможные ошибки, 

объясни правописание. 
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— на рефлексию; 

 

— на ориентировку в 

ситуации; 

 

— на прогнозирование; 

 

— на целеполагание; 

 

— на оценивание; 

 

— на принятие решения; 

 

— на самоконтроль; 

 

— на коррекцию 

- взаимоконтроль; 

 

- самоконтроль; 

 

- «ищу ошибки»; 

 

- КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) 

- Составь алгоритм действий 

для синтаксического 

разбора. 

 

- Составь правила 

эффективного ведения 

дискуссии. 

 

- Определи цель и (или) 

задачи урока. 

 

- Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

 

- Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и 

определи эффективность 

распределения и 

расходования времени. 

 

- Составь программу 

действий и вычисли. 

 

- Составь алгоритм 

применения правила. 

 

- Вставь пропущенные 

буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою 

работу. 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию, от начального общего образования к 

основному общему образованию, от основного к среднему общему 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; 
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целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 

2.1.6. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

 

УУД 

 

Результаты развития УУД 

 

Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Высокая 

эффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структур- 

ная сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 
 

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

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

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, сущность и виды 

универсальных умений, 

 педагогические приемы и способы их формирования. 
 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

 использовать диагностический инструмент успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 
ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ. 

 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

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

учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

 

ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

Личностные 

универсальные учебные 

действия и его 

личностные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Начальное 

образование 

(10,5–11 лет) 
Самоопределение 

Внутренняя позиция 
школьника 

-положительное 
отношение к школе; 
-чувство необходимости 

Беседа о школе 
(модифици- 
рованный вариант) 
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 учения, 

-предпочтение уроков 

«школьного» типа 

урокам «дошкольного» 

типа; 

-адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

-предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

Самооценка 

дифференцированность, 

рефлексивность, 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный 

компонент: 

-широта диапазона 
оценок; 

-обобщенность 

категорий оценок; 

-представленность в Я- 

концепции социальной 

роли ученика. 

-Рефлексивность как 

-адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

-осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения 

«Я» и «хороший 

ученик»; 

-осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик; 

 

Регулятивный 

компонент 

-способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха 

в учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование   
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Мотивация учебной 

деятельности 

 

-Сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; 

-интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

-сформированность 

социальных мотивов; 

-стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально- 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

-сформированность 

учебных мотивов; 

-стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

-установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 

«Незавершенная 

сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Шкала 

выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

 

 

Опросник 

мотивации 

 

ДИАГНОСТИКА НРАВСТЕННО-ЭТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ 

Действие нравственно- 

этического оценивания 

Основные критерии 

оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 

начальной школы 

1. Выделение 

морального содержания 

ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Учет ребенком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы. 

Учет мотивов 

субъекта при 

нарушении нормы. 

«Разбитая чашка» 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

«Булочка» 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

(координация трех 

норм 

– ответственности, 

справедливого 
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 Учет чувств и эмоций 

субъекта при 

нарушении норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких 
моральных норм 

чувств героев) распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

Все задания Все задания 

5.Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 

 

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Уровень Показатель 
сформированности 

Поведенческие индикаторы 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели- 

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 
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 четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа 

Самостоятельная постановка 

учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 
действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

УРОВНИ РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЯ 

 

Уровень Показатель 
сформированности 

Дополнительный 
диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и 

не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может 

найти и исправить ошибки, 

в многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 
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 решения задач, почти не 

допуская ошибок 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям 

Актуальный рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия 

и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы 

в способ действия до начала 

решения 

 

УРОВНИ РАЗВИТИЯ ОЦЕНКИ 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 
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 возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; 

делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально адекватная Приступая к решению новой Самостоятельно 

прогностическая оценка задачи, может обосновывает еще до 
 самостоятельно оценить свои решения задачи свои силы, 
 возможности в ее решении, исходя из четкого осознания 
 учитывая изменения усвоенных способов и их 
 известных способов действия вариаций, а также границ их 

  применения 

 

Определение результативности реализации программы формирования УУД на этапе 

промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи психологических методик, 

методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). Показателями 

эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в 

домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно 

учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД является метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений; контрольно-измерительные материалы 

РАО для выпускников начальной школы, которые содержат комплексные задания для 

проверки освоения универсальных учебных действий. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1 Общие положения 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в программах содержания тех 

знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
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«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников 

 

 
2.2.2 Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования. 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

составлены на основе программ начального общего образования и представлены в 

приложении к данному документу. 

Программы отдельных учебных предметов реализуются на основе УМК 

«Перспективная начальная школа». 

 

Приложение №2 «Основное содержание учебных предметов» 
 

 

 

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

начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования (далее - Программа) направлена 

на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи 

и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них гражданской идентичности и 

обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую 

и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
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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 

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. 
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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, 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). 

 

2.3.2. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие 

общей культуры. 

 
 

1. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся: уровень информированности педагогов о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т.д.). Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивный межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, в классе, в 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся. Степень корректности и конкретности правил 

работы педагогов по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся. 

Реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся. Согласованность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с учителями, 

работающими в 1 -4 классах. 

2. Степень содействия обучающимся в освоении основных 

общеобразовательных программ: уровень информированности педагогов об 

особенностях содержания образования в реализуемой ООП НОО, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах в освоении обучающимися 

данного содержания образования. 

Степень конкретности и измеримости задач содействия, обучающимся в освоении основных 

общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, в классе, в учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся. Степень корректности и 

конкретности правил педагогического содействия обучающимся в освоении основных 

общеобразовательных программ. Реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ. Согласованность мероприятий содействия обучающимся в 

освоении основных общеобразовательных программ. 

3.Стенень реализации задач формирования современного национального 

воспитательного идеала - высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России: уровень информированности педагогов о предпосылках и 
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проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 

класса. Степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания в классе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, специфика класса. Степень корректности и конкретности принципов и 

методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся. Реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся. Согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями 

(законными представителями) обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций в рамках социального партнерства, родителей (законных 

представителей), общественности. 

 
 

2.3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных  

ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым группам этих ценностей 

приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству: 

•  социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, свобода совести и вероисповедания, забота о 
благосостоянии общества;  * 

•  семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 
рода; 

•  личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 
самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 
личностному и нравственному выбору; 

•  труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картинамира; 
•  традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе 

межконфессионального диалога; 
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Перечень базовых национальных ценностей, приведённый в Концепции, является 

обязательным при формировании программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. Образовательная организация при 

разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания вводит дополнительные 

ценности, не противоречащие установленным в Концепции и способствующие более полному 

раскрытию национального воспитательного идеала в учебно-воспитательном процессе. Также 
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с учётом возрастных и индивидуальных характеристик обучающихся, их потребностей и 

запросов родителей, условий д. Коренево и традиций образовательного учреждения в 

Программе выделяется воспитание на особые группы базовых национальных ценностей. При 

этом школьники получают представление обо всей системе базовых национальных ценностей, 

могут видеть, понимать и принимать духовно-нравственную культуру российского общества 

во всём сё социокультурном многообразии и национальном единстве. 

2.3.4. Рекомендации по формированию у обучающихся при получении начального 

общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательных отношений, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты. 
Главными принципами межличностного-педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и  
взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 
результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 
административного ресурсов.. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 
способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 
родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 
социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 
самоорганизации детско-родительских коллективов в» виде сетевых органов самоуправления 
- советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско- родительских 
активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не 
на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 
воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 
предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 
процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 
управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 
детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 
выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно- 
воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 
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общества. 
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 
и социализации младших школьников. 

Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 
В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 
которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 
русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 
отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

-  общественный – позитивные - изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

-  педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми. 

 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 
участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. 
В социально значимых инициативах младших школьников впервые 
проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 
сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 
потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 
личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 

помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 

образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности 

членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное в такой группе - ее «дух». Характерной чертой групп— 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 

Причем Материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 

поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной 

группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего 

мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 

выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации — способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 



94  

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации - это предоставление обучающимся набора 

средств для решёния актуальных задач. Деятельность педагогов- организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта 

- прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, па жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности): 

подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций 

2.3.5. Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. Формы и методы 

формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

|- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
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пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здраворхранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

-совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
-ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - самодиагностика состояния 

собственного здоровья). 

 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально- 

познавательные игры и т. д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.): 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т.д.; 
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- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.6. Рекомендации но развитию коммуникативных навыков, навыков 

самоорганизации. 
Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации происходит через 

развитие трудолюбия, ответственного отношения к учению, труду, жизни. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, груда 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 15 

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 моете: 

• 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 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, районному центру, 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, полуденные 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 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. 
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2.3.7. Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственноэтическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

 

Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран происходит в первую очередь 

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

обязанностям человека. 

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 образовательная организация; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах 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 

образовательная организация; 

• 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; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
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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 Калужской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных 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, встреч с 

людьми - участниками важных событий, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания); 

• 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 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, 
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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). 

 

 

2.3.8. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Все направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования являются важными, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравствен- 

ных и культурных традиций. 

 
 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. СТРАНА ГРАЖДАН (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. 

 

2. ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (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. 

3. ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (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. 

4. ПРИРОДА – НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

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

5. КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях). 

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. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования связано с современными особенностями развития и 

воспитания. 

С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятель- 

ности. Однако на формирование познавательной сферы, качеств и свойств личности 

обучающегося оказывают новые условия жизнедеятельности современного ребёнка: 

1) не всегда позитивное информационное и социальное пространство: информация, 

получаемая из Интернета, телевидения, компьютерных игр, кино нередко является 

доминирующим в процессе развития и воспитания. 

2) усиление конфликта между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в 

школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и 

т. д.) и вне школы (хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, 

размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.). Это меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию 

противоположных взглядов, потребительского отношения к жизни. 

3) фактическое отсутствие совместной со взрослыми, старшими детьми социально ори- 

ентированной деятельности, уменьшение традиционных ценностей, которое ведет к 

изменениям в системе отношения ребёнка к окружающему миру, к другим людям, к 

себе самому. Вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, происходит 

размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Данные условия жизнедеятельности современного ребенка требуют учёта при формировании 

подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. Поэтому 

необходимо: 

 Перейти к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. 

 Интегрировать основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную,  

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

 Учитывать разноуровневый, реально существующие взаимодействия между 

субъектами (учителем-учащимся), многомерно-деятельностный характер современного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями. В этом случае будет 

поддерживаться непрерывность детства, и обеспечиваться морально-нравственная, 

социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младший, а 

из него в средний школьный возраст. 

 
 

2.3.9. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

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

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

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

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

в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 



101  

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

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

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

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

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

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

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

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

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

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

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

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 
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воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

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

жизнь; 

-духовной культуры и фольклора народов России; 

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

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

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 
 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

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

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

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

нравственную силу педагог. 

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

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

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

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

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

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

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

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

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

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит 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. 

 

 
 

2.3.10. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 
 

СТРАНА ГРАЖДАН (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; 

-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; 
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-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Воспитание нравственных чувств и этического сознания): 

-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

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

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-знание правил 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. 

 
 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (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. 

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде): 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 
 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях): 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; 
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-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.11. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 

 

СТРАНА ГРАЖДАН 

(Гражданско – патриотическое воспитание) 

 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах: 

- Окружающий мир, 3–4 кл. – «Современная Россия – люди и государство», «Наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «Права 

и обязанности граждан, демократия», «Общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка»; 

- Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 

людях, истории; 

- Основы религиозных культур и светской этики – равенство и добрые отношения народов 

России; 

- Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий. 

2. Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях: 

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 

всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

 

Внеурочная деятельность 
1.Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– беседы и классные часы по темам: «История моего имени и фамилии», «Герб, флаг, гимн 

России», «История моей улицы», «Моя родословная», «Обычаи и традиции русского народа», 

«Мои семейные реликвии», «История моего города/ деревни/ района», «Мои предки в труде 

и бою», «Обычаи и традиции народов России и др.; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

– экскурсии в школьный музей и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное 

наследие предков в музеях нашего края» и т.д.; 

– коллективно-творческие дела (участие в Неделе Героя, мероприятиях к Дню Героев 

Отечества, месячнике «Если бы парни всей Земли…», Вахте Памяти и др.) 

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться; 

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности; 

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов; 
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– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

3. Работа детского объединения «Луч», его военно-патриотического направления «Я – 

гражданин России». 

 

Внешкольная деятельность 

1. Участие в исследовательских проектах по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.). 

2. Забота о памятниках, мемориалах д. Лукавец и села Улемль. 

3. Участие в детско - взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России и т.п. 
 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Воспитание нравственного чувства, этического сознания и 

готовности совершать добрые поступки) 

 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах: 

- Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.); 

- Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания 

к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д; 

- Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – 

человек» и «человек – природа» и т.д.); 

- Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.); 

2. Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

3.Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 

амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

4. Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями. 

5. Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 
 

Внеурочная деятельность 

1. Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел: 

– беседы и классные часы по темам «Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне 

стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … 

не завидовать» и т.д.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения; 

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.; 

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

декоративно – прикладного творчества, праздники для мам, акции «Ветеран живет рядом», 

участие в Неделе Добрых Дел и др.) с тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что 

такое «хорошо» в пословицах моего народа»; 

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в 

подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их; 

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 
– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам нравственного 

поведения, решения моральных дилемм. 
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2. Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

 

Внешкольная деятельность 

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся и участие в благотворительной 

предновогодней ярмарке; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в 

детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 
 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

жизни) 

 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, 

их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей: 

- Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.; 

- Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы; 

- Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов. 

2. Получение трудового опыта в процессе учебной работы. 

3.Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 

4.Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. 

5.Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

6.Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

7.Презентация своих учебных и творческих достижений. 
 

Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– праздники-игры по теме труда: выставки поделок из природного материала, декоративно – 

прикладного творчества, ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира; 

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами; 

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 
– совместные проекты с родителями «Труд моих родных» 

 

Внешкольная деятельность 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 
– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких,  

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 

– занятие народными промыслами; 

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 

– отдельные трудовые акции «Мой чистый двор», «Школьная клумба», «Чистая деревня» (на 

исключительно добровольной, сознательной основе); 

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (Экологическое воспитание) 
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Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил: 

- Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях 

человека и природы; 

- Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый 

в литературных произведениях. 

2. Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– экскурсии в районный музей, Дом лесника, ближайшие заповедники (Орловское полесье, 

парк птиц «Воробьи» Жуковского района), видеопутешествия, туристические походы, 

знакомящие с богатствами и красотой природы родного края; 

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.; 

- работа кружка «Мир вокруг меня»; 

– встречи-беседы с рабочими лесного хозяйства, изучающими природу, воздействие человека 

на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. 

 

Внешкольная деятельность 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе; 

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.; 

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе». 

 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Эстетическое воспитание) 

 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира: 

- Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности; 

- Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ; 

- Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 
изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности; 

2. Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной 

работы: 

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»; 

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, 

но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

 

Внеурочная деятельность 
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Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

- конкурсы букетов, поделок, проведение осенних и новогодних праздников, участие в 

концертах к Дню Учителя, Дню Матери, 8 Марта, для жителей микрорайона; 

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 
– посещение и подготовка театральных представлений, концертов, участие в районных, 

областных фестивалях и конкурсах; экскурсии, прогулки, путешествия (в том числе и 

виртуальные) по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных 

образах отразилась красота?»; 

– классные часы, беседы по темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от 

безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – 

словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»; 

– занятия в творческих кружках «Мир вокруг нас»», «Изонить», «Художественное 

творчество», «Художественный мир театра» – опыт самореализации в художественном 

творчестве; 

– встречи-беседы с людьми творческих профессий и увлечений; 

 
 

Внешкольная деятельность 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 
 

2.3.12. 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 школы 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. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования школа взаимодействует с 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала 

(ДДТ, СДК, РДК, Свято-Покровский храм города Жиздра). При этом используются 

различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
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образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.13 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 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы: 

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. 

 

2.3.14. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
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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 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. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

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. 
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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. 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека): 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

товарища. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (Воспитание нравственных чувств и этического сознания): 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную 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. 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (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; 
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-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

ПРИРОДА - НАШ ДОМ (Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде): 

-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. 
КРАСОТА СПАСЕТ МИР (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях): 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

 
 

Действия педагога, направленные на достижения 

воспитательных результатов 

 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

1 класс 
Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать условия для 

самого воспитанника в формировании его 

личности, включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход (усвоение 

человеком нового для него опыта поведения и 

деятельности). 

2 уровень 
2-3 класс. 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

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

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

(4 класс) 

Получение 

Потребность 

в самореализации, 

в общественном 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия, т.е. 
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школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

признании, 

в желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых новых 

внутренних качеств. Без решения этой проблемы 

ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем 
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Перечень воспитательных форм и мероприятий 
 

Уровень Формы Мероприятия 

1 

уровень 

(1 

класс) 

Беседы 

Классные часы 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Сюжетно-ролевые 
игры 

 

Проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться - всегда пригодится», «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время 

года», «Моя семья», «Моя малая Родина», «Народные приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды школы», «В гостях у новогодней сказки», 

Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни, митинг памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 

февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья» 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», «Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 

уровень 

(2-3 

класс) 

Беседы 

 

Классные часы 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

Спортивные 

соревнования 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Как появилась религия», «Что такое -Конституция?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на свете есть друзья...», «Хочу и надо - трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, Нижний Новгород», «Моя родословная», «Я и мое имя», 

«Название моей улицы», «Моя любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя 
Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки» 

«Масленица», «Вместе весело шагать», «Мои друзья». 
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Н 

 
 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Учебно- 

исследовательские 

конференции 

Проектная 

деятельность 

«История моей семьи в истории моей страны», «Мир моих увлечений». 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 

уровень 

( 4 

класс) 

Беседы 

Классные часы 

 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Учебно- 

исследователь- 

ские 

конференции 

 

Проектная 

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям», «Мир человеческих чувств», «Для чего нужна 

религия», «Путешествие в храм», «Россия - Родина моя!» «Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...», «Из истории семейной летописи», «Край любимый, край 

родной», цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», «Мой любимый литературный герой», 

«Труд и воспитание характера», «Что значит: быть полезным людям?». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя 

Неделя Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки» 

«Масленица», «Друг познается в беде», «Этикет». 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 
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2.3.15. Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников 

 
 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 
ребенка, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 
устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении 
предвидеть последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля – совести, а 

самого себя как носителя нравственности. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области духовно- 

нравственного развития школьников в процессе урочной и внеурочной работы оценивается в 

рамках мониторинговых процедур: уровень воспитанности по технологии отслеживания 

результатов воспитания школьников, профессора Красноярского государственного 
педагогического университета Шиловой М.И. и др.; участие в олимпиадах, творческих 

конкурсах, соревнованиях, социальных проектах; организация, проведение и участие в КТД 

(оценивается вклад и участие учащегося); диагностика нравственной самооценки (по 

результатам анкетирования и наблюдений классного руководителя); диагностика этики 
поведения (положительный или отрицательный результат по итогам анкетирования и 

наблюдений классного руководителя). 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 
тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными являются методики: 

МОЕ ОТЕЧЕСТВО 

Воспитание патриотизма, гражданского самосознания, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Методика «Мои ценностные ориентации» (Н.П.Капустин, Н.Е. Щуркова) 
Цель: выявление ценностей, которые являются основными компонентами в системе целевых 

ориентиров развития младшего школьника. 

ВНУТРЕННИЙ МИР И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1. Методика «Проявление личностных качеств в поведении ребенка» 
(Н. Александрова, Н. Курносова) 

Цель: диагностика уровня духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся. 
2.Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 
Цель: изучение психологического климата в коллективе и 
взаимоотношений учащихся. 

3. Методика «Магазин» 
Цель-изучение уровня духовно- нравственного развития личности и 

коллектива, побуждение детей к рефлексии. 

МИР ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Тест «Отношение к природе» 
Цель: выявление уровня сформированности экологического 
сознания учащихся. 

МИР КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

1.Педагогическое наблюдение. 

2.Тест «Карта интересов» 
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Цель: изучение интересов младших школьников 
РАДОСТЬ ТРУДА 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

1. Метод ранжирования 
2. Методика «Самооценка мотивов учебной деятельности» 

Цель: выявление мотивации учебной деятельности. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

1.Тест «Правила безопасности жизнедеятельности» 

2.Модифицированная методика «Ценностные ориентиры» М. Рокича 
3. Рисуночный тест «Дерево решений» (Л.А.Обухова, Н.А. Лемяскина) 
Цель: выявление ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

Для исследования уровня духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 1-4 классов применяются методики: 

 Диагностика нравственной мотивации 

 Диагностика нравственной самооценки. 

 Диагностика этики поведения. 

 Диагностика отношения к жизненным ценностям. 

Данные методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития личности 
каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного процесса, 

осуществлять анализ динамики 

изменений в развитии отдельных качеств личности. 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

-  сообзщдеаонбиреаузсолвоавтеилйьднлоягосаумчроержеадлеинзиаяц;ии личности во внеурочное 
- создание условий для самореализации во внеурочное время. 

Неформальные критерии: 

  ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 
овладение навыками социально-нормативного поведения; 

  оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности 
в школе; 

  уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно- 
психологический климат школы; 

 наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и 

педагогами. 

Таким образом, систематическая работа по развитию и воспитанию духовно-нравственных 

качеств обучающихся позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя 

норм и правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему 

миру. 

 

 

. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - это комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом по стране за 

последние десятилетия наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников. Здоровье - 

первая и основная потребность человека, 

обеспечивающая гармоничное развитие личности и возможность ее самореализации. 

В современном мире осуществление основных идей модернизации образования 

призвано повысить качество образовательного процесса, обеспечить его доступность, 

укрепить те направления в его организации, содержании и педагогических технологиях, 

которые становятся наиболее актуальными в современных условиях. 

Концептуальной основой формирования экологической культуры, сохранения и 

укрепления здоровья школьников является единство следующих принципов. 

Комплексность - совокупность приемов, форм и методов в организации образовательного 

процесса. 

Природосообразность - в процессе образования учитываются состояние здоровья и 

физические данные обучающегося, природные возможности, т.е. биологический ресурс детей. 

Аксиологичность - формирование понимания здоровья как ценности человека. 

Эргономичность - обеспечение простоты используемых процедур и методик 

Научность - глубокое и доказательное раскрытие каждого компонента образовательного 

процесса, включая приемы, методы обучения. 

 

Стратегия воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте должна 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону актуального развития. 

Программа разработана с пониманием того, что наиболее эффективным путём 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа. 

Именно самостоятельная работа обучающегося способствует активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивает способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и в образовательном учреждении. 

 

2.4.1. Цель, основные задачи и планируемые результаты программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Цель программы - формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
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эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на 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; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях. 

 

2.4.2. Планируемые результаты программы формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Усвоение обучающимися: 

• первичных экологических представлений; 

• социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

• социальных норм экологически безопасного поведения; 

• личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу-нельзя»; 

• коллективного опыта применения УУД, предметных знаний и умений в практических 

действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта; 

• самостоятельных действий по отношению к себе и своему образу жизни. 

Обучающиеся должны научиться: 

• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

• называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для 

окружающей среды и здоровья человека, правила экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, правила организации учебного труда; 

• объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем», связи природного 

благополучия со здоровьем человека, правила сохранения зрения, слуха, обоняния, роль 

здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности 
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учебного труда, опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, 

алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

• приводить примеры связей здоровья человека и природного благополучия, природного 

благополучия и поведения человека; 

• основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

• здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

• противостоянию вредным привычкам; 

• необходимости экономии в быту, предвидению последствий своего поведения для 

природы и человека; 

• формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

• разыгрывать с участием взрослых экологические проблемные ситуации; 
• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); 
 

• планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания; 

• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды; 

• делать выводы о причинах экологических проблем; 

• рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, об индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 

жизни; 

• высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

• организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

оцениваются в образовательном учреждении: 

• с помощью методики и инструментария, предусмотренных рабочими программами по 

отдельным учебным предметам; 

• путем педагогического наблюдения в специально моделируемых ситуациях; 

• в форме мониторинговых исследований; 

• с помощью психологического инструментария - методик, опросников, тестов. 

 

 
 

2.4.3. Направления реализации программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Задачи 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Виды и формы 

здоровьесберег 

ающих 

мероприятий 

Планируемые 

результаты 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

1.Формировани Здоровье Пробуждение в Беседа У учащихся 

е ценностного физическое, детях желания (урочная, сформировано 
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отношения к стремление к заботиться о внеурочная, ценностное 

здоровью и здоровому своем здоровье внешкольная); отношение к 

здоровому образу жизни, (формирование спортивные своему здоровью, 

образу жизни здоровье заинтересованн секции, здоровью близких и 

 нравственное, ого отношения туристические окружающих 

 психологическо к собственному походы, людей. 

 е, нервно- здоровью). встречи со Учащиеся имеют 

 психическое и 2. Обеспечение спортсменами, элементарные 

 социально- заинтересованн тренерами представления о 

 психологическо ого отношения (внеурочная, физическом, 

 е педагогов, внешкольная); нравственном, 

  родителей к урок психическом и 

  здоровью физической социальном 
  детей. культуры здоровье человека. 

   (урочная); Учащиеся имеют 

   подвижные первоначальный 

   игры (урочная, личный опыт 

   внеурочная, здоровьесберегающ 
   внешкольная); ей деятельности. 

   спортивные Учащиеся имеют 

   соревнования, первоначальные 

   игровые и представления о 

   тренинговые роли физической 

   программы культуры и спорта 

   (внешкольная) для здоровья 

    человека, его 

образования, труда 
 

 
     

 

 
и творчества. 

Учащиеся знают о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

2. Создание Ценность Организация Укрепление Соответствие 

здоровьесберег здоровья и качественного материально- состояния и 

ающей здорового горячего технической содержания зданий 

инфраструктур образа жизни питания базы; и помещений 

ы  учащихся. комплектовани санитарным и 

образовательно  2.Оснащение е необходимого гигиеническим 
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го учреждения  кабинетов(в том 

числе 

медицинского), 

физкультурног о 

зала, 

спортплощадки 

необходимым 

оборудованием 

и инвентарём 

(медицинским, 

спортивным, 

игровым). 

 

 

 
и 

квалифицирова 

нного состава 

специалистов, 

обеспечивающ их 

оздоровительну 

ю работу с 

обучающимися 

(логопед, 

учителя 

физической 

культуры, 

психолог, 

медицинский 

работник). 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям 

охраны здоровья и 

охраны труда 

обучающихся 

3. Отношение к Повышение Использование Соблюдение 

Рациональная здоровью детей эффективности методов и гигиенических 

организация как главной учебного методик норм и требований 

образовательно ценности. процесса, обучения, к организации и 

го процесса Ценность снижение адекватных объёму учебной и 

 рациональной чрезмерного возрастным внеучебной 

 организации функционально возможностям нагрузки 

 учебной го напряжения и особенностям (выполнение 

 деятельности и утомления, 

создание 

условий для 

снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования 

труда и отдыха. 

2. Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

(использование 

методик, 

прошедших 

апробацию); 

Индивидуализа 

ция обучения 

(учет 

индивидуальны х 

особенностей 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

учащихся на всех 

этапах обучения 

 

 
  обучающихся развития: темпа  

осуществлять развития и 

учебную и темпа 

внеучебную деятельности), 

деятельность в работа по 

соответствии с индивидуальны 

возрастными и м программам 

индивидуальны начального 

ми общего 

возможностями образования. 

4. Организация Положительное Обеспечение Организация 1. Полноценная и 

физкультурно- отношение к рациональной занятий по эффективная работа 
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оздоровительно двигательной организации лечебной с обучающимися 

й работы активности и двигательного физкультуре, всех групп здоровья 

 совершенствов режима динамических (на уроках 

 ание обучающихся, перемен, физкультуры, в 

 физического нормального физкультминут секциях). 

 состояния физического ок на уроках; 2. Рациональная и 

  развития и организация соответствующая 

  двигательной работы организация уроков 

  подготовленнос спортивных физической 
  ти секций и культуры и занятий 

  обучающихся, создание активно- 

  повышение условий для их двигательного 

  адаптивных эффективного характера на 

  возможностей функционирова ступени начального 

  организма, ния; общего 

  сохранение и Проведение образования 

  укрепление спортивно-  

  здоровья оздоровительн  

  обучающихся и ых  

  формирование мероприятий  

  культуры (дней здоровья,  

  здоровья. соревнований, 

олимпиад, 

походов) 

 

5. Реализация Ценность Включение Проведение Эффективное 

дополнительны здоровья и каждого дней здоровья, внедрение в 

х здорового учащегося в конкурсов, систему работы 

образовательны образа жизни здоровьесберег праздников. образовательного 

х программ  ающую Программы учреждения 

  деятельность «Здоровье», программ, 

   «Разговор о направленных на 

   правильном формирование 

   питании» ценности здоровья и 

здорового образа 

    жизни, в качестве 
    отдельных 

    образовательных 

 

 
    

модулей или 

компонентов, 

включенных в 

учебный процесс 
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6. 
Просветительск 

ая работа с 

родителями 

(законными 

представителям 

и) 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

Включение 

родителей в 

здоровьесберег 

ающую и 

здоровьеукрепл 

яющую 

деятельность 

школы 

 

 

 

 

 
 

Лекции, 

семинары, 

консультации по 

различным 

вопросам роста и 

развития ребенка, 

его здоровья, 

факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющих на 

здоровье детей 

(«Почему дети и 

родители не 

всегда 

понимают друг 

друга?», 

«Агрессивные 

дети. Причины 

детской 

агрессии»); 

приобретение для 

родителей 

необходимой 

научно- 

методической 

литературы. 

Совместные 

праздники для 

детей и 

родителей 

(«Папа, мама, я - 

спортивная 

семья!) 

Эффективная 

совместная работа 

педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике 

вредных привычек 

 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Территория начальной школы ограждена забором, ведется работа по озеленению 

пришкольной территории. 

Гардероб размещен на 1 этаже с оборудованием мест для каждого ученика (один 

шкафчик на двух детей). Гардеробы оснащены вешалками для одежды и ячейками для обуви, 

что позволяет учащимся пребывать в помещениях начальной школы в сменной обуви. 

Обучающиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом 

учебном помещении. 

Площадь учебных кабинетов соответствует наполняемости классов детьми. 

Площадь компьютерного класса (на 5 рабочих мест) соответствует гигиеническим 

требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
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Проведение внеурочной деятельности, кружковых занятий осуществляется в учебных 

кабинетах. 

Библиотека расположена в здании основной школы 

На каждом этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами 

с дверями. 

В помещениях начальных классов, учебных кабинетах установлены умывальные 

раковины. Мыло, туалетная бумага и полотенца в наличии постоянно. 

Количество рабочих мест для обучающихся не превышает вместимости 

общеобразовательного учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, 

игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. 

В зависимости от назначения учебных помещений используются различные виды 

ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), и 

другие. Ученическая мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствует росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. 

Основным видом ученической мебели для обучающихся начальных классов является 

школьная парта. 

Для детей с нарушением слуха парты размещаются в первом ряду. 

Детей с нарушением зрения рассаживают на ближние к классной доске парты. 

Не менее двух раз за учебный год обучающихся меняют местами, не нарушая соответствия 

мебели их росту. 

Часть учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками, отвечающими 

гигиеническим требованиям. 

Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, соответствует санитарным 

нормам и правилам. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты 

оснащены бытовыми термометрами. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений 

Все учебные помещения имеют боковое естественное левостороннее освещение в 

соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному, 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 
Во всех помещениях начальной обеспечиваются уровни искусственной освещенности в 

соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. В учебных помещениях система 

общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. 

Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудуется местным 

освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. 

Здание школы оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с 

требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно- 

питьевого водоснабжения и водоотведения. 

Начальная школа обеспечивается водой, отвечающей гигиеническим требованиям. 

Учебные занятия начинаются в 8.30 утра. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение составляет: 

для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

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. 
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время. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное 

 

Стоимость обеда - 35 руб., для льготных категорий учащихся по муниципальной 

программе -15 руб. Льготные категории учащихся (дети из многодетных и малообеспеченных 

семей) получают питание бесплатно. 
 

Большое значение в нашей школе уделяется не только охвату питанием всех учащихся, 

но и тому, чтобы питание, получаемое ими, было разнообразным, калорийным и содержало 

необходимое количество витаминов и минеральных веществ. Учитывается возраст и 

особенности нагрузки школьников. Для лучшего понимания важности организации 

правильного питания систематически проходят педагогические советы, где рассматриваются 

вопросы по данной проблеме. Вопросы по пропаганде здорового образа жизни и правильного  

питания детей регулярно рассматриваются на общешкольных родительских собраниях: 

«Вредные привычки, правильное питание и здоровье ваших детей», «Как правильно питаться 

в период подготовки и сдачи экзаменов». Педагоги школы обращают внимание на проблемы 

питания в курсах учебных предметов: окружающий мир, литературное чтение, физическая 

культура. 

В школе ежегодно проводятся внеклассные воспитательные мероприятия, 

посвященные данной тематике 

В школе имеются оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В начальной школе работает учитель физической культуры, имеющий 

соответствующее образование и квалификацию. 

Пришкольная территория используется для организации ежедневных прогулок детей 

по режиму группы продленного дня. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводится не менее 3 уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений 

организованных подвижных игр на переменах; 

спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

-внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 

дней здоровья; 

самостоятельных занятий физической культурой в секции ОФП. 
С целью привлечения внимания детей к проблемам экологии и пропаганде здорового 

образа жизни, в школе транслируются мультфильмы, видеофильмы соответствующего 

содержания, осуществляется ежедневный показ комплексов утренних гимнастик. 

Заключен «Договор о совместной деятельности МКОУ «Кореневская ООШ и 

Жиздринской ЦРБ», в школе работает фельдшер (штатный работник больницы). В 

соответствии с планом, проводятся профилактические медосмотры, диспансеризация 

учащихся, прививки, медработник осуществляет контроль за деятельностью столовой, 

санитарным состоянием помещений школы, оказывает необходимую и экстренную помощь 

учащимся и педагогам. 

Заключен договор с РЦДиК. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

помощи, предусмотрены отдельные занятия с психологом. Для выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья ежегодно проводятся психолого - медико- 

педагогические консилиумы. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных классов, 

учитель – логопед и педагоги – психологи РЦДиК, учитель физической культуры, 

медицинский работник. 
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Использование возможностей ОС УМК «Школа России» и «Перспективная 

начальная школа» в образовательном процессе. 

 
 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов ОС 

УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа». 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Окружающий мир 

разделы: «Как уберечь себя от беды?», «Человек разумный- часть природы» В 

инструментарии учебника предусмотрены условные обозначения: опыт, наблюдение, 

осторожно. Даются советы по основам безопасного поведения: «при встрече с гадюкой не 

кричи, не делай резких движений, не маши палкой. Постарайся тихо и быстро уйти от этого 

месса», «не трогай чужое домашнее животное, каким бы симпатичным оно ни было»... 

Технология 

 

 
Условные обозначения «осторожно!» появляется каждый раз при работе с материалами 

требующими аккуратно обращения. Особое внимание при изучении разделов учебника 

уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной гигиене, умению 

экономить материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям 

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. 
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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 (включая раздел «Информатика»), 

иностранных языков. 

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 системы «Перспективная начальная школа», в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

Рациональная организация урочной 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 внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели, что положительно влияет на 

психологическое состояние школьников. За два выходных дети успевают отдохнуть, приходят 

в школу готовые к восприятию нового знания, позитивно настроенные на учебный процесс. 

Письменные домашние задания на понедельник не задаются. Объем домашних заданий 

регулируется нормами СанПиНа. 

Максимально - допустимый объем недельной нагрузки для обучающихся первых 

классов составляет - 21 час в неделю, для обучающихся 2-4 классов- 23 часа в неделю. 

Продолжительность урока в первых классах (первое полугодие) 35 минут, во 2-4 классах и в 

первом классе во втором полугодии - 40 минут. 

Объем внеурочной деятельности обучающегося начальной школы не превышает 10 

часов в неделю. 

Расписание уроков в школе составляется с учетом степени сложности предмета для 

восприятия учащихся. 

Для рациональной организации отдыха детей во время учебного процесса 

предусмотрены две большие перемены по 20 минут каждая. 

В первом классе - безотметочное обучение. В первые две недели нового учебного года 

в 3- 4 отметки также не выставляются. 

Учебный год делится на четверти. 
Система оценивания - пятибалльная. 

Для обучающихся первых классов реализуется программа адаптации к школьному 

обучению - модуль «Введение в школьную жизнь». Работает летняя площадка «Школа 

будущего первоклассника». 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемая в школе 

образовательная система «Перспективная начальная школа» содержат 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 
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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 целях укрепления и сбережения здоровья детей в процессе учебной работы 

применяется: 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах 

и т.п. 

образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов - правила «самооценка», и т.п.), - обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

Введение любых инноваций в учебный процесс вводится только под контролем 

специалистов. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе имеется компьютерный класс на 5 рабочих мест. Уроки информатики проводятся в 

соответствии с требованиями СанПин. Информатика выделена учебным модулями в курсах 

«Технологии» и «Математике». Во всех кабинетах имеется мультимедийное оборудование, 

которое используется в соответствии с санитарно-гигиеническими и техническими 

требованиями. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся, темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников 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. 

Ведется систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 
 

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 динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивной секции и создание условий для ее эффективного 
функционирования, сотрудничество с ДЮСШ «Звезда». 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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 введение третьего урока физкультуры в расписание. 

 

Ежегодная циклограмма физкультурно - оздоровительной деятельности 
 

 

 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

(примерные виды и формы работы, 

тематика игр, праздников может 

меняться в зависимости от программ 

развития класса) 

 
 

Планируемые результаты 

(личностные) 

Уроки –беседы 

Рассказы, групповая работа, 

презентации на уроках 

Беседы по ПДД и ППБ 

Беседы с медработниками 

Представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха; 

Потребность в выполнении режима дня и правил 

гигиены; 

Устойчивый навык выполнения режима дня и 

правил личной гигиены и способность 

Беседы с работниками МЧС пропагандировать эти правила среди своих 

сверстников 

Консультации психолога  
Понятие о здоровом питании и негативных 

Программы воспитательной работы факторах, влияющих на здоровье человека: 

 
Обучение составлению режима дня, 

беседы о гигиене, праздники в классе. 

курение, алкоголь 

Первоначальный навык противостояния вредным 

привычкам и способность объяснить это 

сверстникам; 

Потребность безбоязненно обращаться к врачам и 

Учебная эвакуация учителям по вопросам состояния здоровья, 

возникшим в результате трудной жизненной 

Просмотр видеофильмов 

соответствующей тематики. 

ситуации 

Акции «За здоровый образ жизни», 

«Береги зрение», «Здоровое сердце», 

Выпуск газет ко Дню здоровья. 

Представление и позитивное отношение к правилам 

поведения в школе, в общественных местах и 

культурных мероприятиях; Первоначальные 

навыки позитивного 

Спортивные соревнования по лёгкой 
атлетике, футболу, «Вышибалы», 

«Весёлые старты» 

коммуникативного общения со сверстниками, 

учителями, взрослыми учениками; Устойчивая 

положительная мотивация к выполнению правил 

поведения в школе и на общественных 

мероприятиях; 

Устойчивый навык уважительного общения с 

Памятки о правилах поведения учителями, взрослыми, родителями, 

 
Спартакиада по видам спорта, 

праздники Здоровья, походы, экскурсии. 

толерантность; 

Навыки выполнения правил дорожного движения и 

пожарной безопасности, поведения на водоёмах в 

зимнее и летнее время; 
Устойчивый навык выполнения правил 
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Инструктажи безопасности жизнедеятельности; 

 

Рейды, памятки в классе, дежурство в 

классе 

 

Понимание ценности здоровья, умение объяснить 

это сверстникам в неформальном общении; 

Толерантность, милосердие, потребность помочь 

Конкурсы рисунков и поделок по ППБ 

ПДД 

и умение действовать в чрезвычайной ситуации на 

своём уровне; 

Овладение элементарными навыками 

Оздоровительный лагерь эмоциональной релаксации 

Диспансеризация 
 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 
 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Дополнительные программы: 

 

 секция «Общая физическая подготовка», которая направлена на укрепление здоровья 

обучающихся 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; обучение простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой, отдельными показателями физического здоровья и физической 

подготовленности. 

 надпредметный образовательный модуль «Мир вокруг меня» способствует усвоению 

обучающимися необходимых знаний, помогающим находить ответы на вопросы, 

интересующие рябят в области естествознания, а также сформировать основы 

экологической культуры; формирование представлений о целостной картине мира и 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии 

развития личности обучающегося. 

 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, участие в районной олимпиаде 

школьников и т. п.; 

 
 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий, разработанные 

классными руководителями и руководителем ГПД: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

организацию дней здоровья. 

 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
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Сложившаяся 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. 
 

 
 

Виды и формы работы с 

родителями 

 
Планируемые результаты 

обучающихся 
(личностные) 

 

Планируемые 

результаты работы с 

родителями 

 У обучающихся будут 

сформированы: 

 

Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей - суббота. 

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 

 

Консультации специалистов 

службы психолого- 

педагогического 

сопровождения для родителей. 

Бесконфликтное общение в классе и в семье, потребность 

безбоязненно обращаться за помощью к учителям и 

специалистам 

Родительские лектории -навык организации режима Повышение 
 дня и отдыха, педагогической 
 -уважительное отношение к компетентности 
 родителям и старшим, родителей 
 потребность в выполнении Повышение количества 
 правил поведения в школе и инициативных обращений 
 общественных местах, - родителей к специалистам 
 серьёзное отношение и школы 
 потребность в чтении; -умение Формирование у родителей 
 общаться в коллективе класса, положительного 
 толерантность, милосердие. эмоционального 

  отношения к школе 
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Практикумы для родителей  
-умение следить за своим 

здоровьем, 

-навык организации своего 

свободного времени и выбор 

внеурочных занятий, - 

начальные навыки и умения 

выхода из трудной жизненной 

ситуации 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной жизни 

Анкетирование  

-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 

Общешкольные тематические 

родительские собрания Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности здоровья 

и начальный опыт 

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций 
 

2.4.4 Модель организации работы по формированию экологической культуры 

здорового 

и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 

традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

высоких нравственных устоев. 

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная в МКОУ «Кореневская ООШ» 

структура здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу 

педагогического коллектива, родительского комитета и взаимодействие с социумом. 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из четырех 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: 

 целеполагающего; 

 организационно-содержательного; 

 диагностико-результативного; 

 функционального. 
 

Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиями государства, общества и родителей к организации работы 

образовательного учреждения по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся на начальной ступени образования; 

б) целью работы школы в рассматриваемом направлении; 

в) задачами, стоящими перед школой в условиях реализации нового образовательного 

стандарта. 

Организационно-содержательный компонент представлен этапами и направлениями 

деятельности участников образовательного процесса по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а также отражает типовые виды и формы работы по данной 

проблеме. Содержательный компонент модели представляет собой алгоритм действий 

педагогического коллектива по решению поставленных задач на основе системно- 

деятельностного подхода в обучении и воспитании. 
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Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки 

сформированности компетенций обучающихся начальной ступени образования. 

Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов школы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной 

ступени образования. 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Этапы реализации программы 

 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы по формированию у 

обучающихся экологической культуры здорового образа жизни, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, формированию элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации просветительской работы с учащимися и родителями; 

выделению приоритетов в работе с учётом проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся. 

Второй этап - организация просветительской работы школы. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися: 

внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, которые должны 
реализовываться во внеурочной деятельности или включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями: 

проведение лекций, семинаров, круглых столов и т.д.; 

приобретение специальной литературы; 

привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований 

 

Модель организации работы школы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся начальной ступени образования 
 

 

 

 

 

Целеполагающий 
 

 

 
 

 

 

 

Требования ФГОС, 

общества, родителей 

обучающихся 

Цель: формирование знаний, 

установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и 

укреплениездоровья и 
безопасности обуч-ся 

Задачи: сформировать 

у обучающихся 

личностную, 

социальную и 

семейную культуру 

Организационно-содержательный 



Учител 

я 

начальн 

ых 

Зам 

директо 

ра по 

УВР 

Зам 

директо 

ра по 

ВР 

Функци 

ональн 

ый 

Педагог 

- 

психоло 

г 

Учител 

ь 

физичес 
кой 

Воспит 

а- 

тель 

Виды работы 
 

 
 

 

Учебная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Методическая 

работа 

Просвети- 

тельская 

деятельность 
 

 

 

 

 

Диагностико-результативный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Просветитель 

ская работа с 

родителями 

(законными 

представителя 

ми) 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструкту 

ра 

 

 
 

Реализация 

дополнительн 

ых 

образовательн 

ых программ 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 
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Занятость 

во внеурочное время 

Пропуски уроков 

по болезни 

Охват 

горячим питанием 

Распределение 

по группам 

здоровья 
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Структура системной работы по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 
 

Для более рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся проводится работа по: 

соблюдению гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся: 

 зарядка по утрам; 

 физкультминутки на уроках (осанка, глаза); 

 дни здоровья; 

 родительский лекторий; 

 уголок здоровья; 

 организация горячего питания; 

 диагностика готовности к школе и адаптационного периода; 

 подвижные игры на переменах; 

 нетрадиционные уроки. 
 

На создание благоприятных условий для адаптации ребенка в школе, обеспечивающих 

его дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание направлены: 

- ступенчатый режим (1 классы: сентябрь - октябрь по 3 урока) 

- нетрадиционные уроки (игры, театрализации, экскурсии, путешествия, импровизации) 

- динамическая пауза 

- организация работы ГПД 

- занятия с психологом 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся - Условия для оздоровления на уроке: 

санитарно- гигиенические условия и условия, учитывающие физиологию человека: 

- формирование правильной осанки; 

- правильное размещение учащихся при посадке, учитывающее состояние здоровья; 

- физкультминутки; 

- вовлечение в различные виды деятельности (человек утомляется не столько от деятельности, 
сколько от бездеятельности); 

- использование мебели, соответствующей росту учащихся; 

 

Морально- психологические условия: 

- установка на деятельность и конкретную цель; 

- вовлечение в различные виды деятельности (человек утомляется не столько от деятельности, 

сколько от бездеятельности); 

- деловая, деятельная атмосфера; 

- создание ситуации успеха; 

- предупреждение психологических "зажимов". 

 

Формирование социально- психологического климата: оптимистичность; 

жизнерадостность; уверенность в успехе как в личной, так и в коллективной деятельности; 

защищенность учащихся; дух сотрудничества; построение оптимальных целесообразных 

отношений "учитель- ученик 
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Соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

Индивидуализация обучения: работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы 

осуществляется: изменение подходов к урокам физической культуры и их 

совершенствование в следующих направлениях: 

 нацеленность на конкретные результаты физического развития каждого отдельного 

ученика, скоростных силовых качеств, выносливости (даже с первых уроков как 

конкретная цель для ученика); 

 активное включение и использование идеи состязательности, свойственной детям 
школьного возраста; 

 увеличение доли времени в уроке на закаливание, улучшение осанки; 

 по данным медицинского осмотра - деление детей по оздоровительным группам: 

контроль за физическим развитием детей; 

контроль за физической подготовленностью; 

контроль за состоянием и развитием дыхательной и сердечно- сосудистой системы; 

повышение эмоционального тонуса через игровую деятельность; 

включение в уроки нетрадиционных форм (элементов психорегуляции, точечного массажа); 

 
 

Для реализации дополнительных образовательных программ 

 проведение 2 раза в год Недель здоровья, Дня здоровья - спортивного праздника с 

участием всего школьного коллектива как комплекса эстафет, соревнований, туризма; 

 организация различных внутришкольных соревнований: веселых стартов среди 

учащихся, между учителями и учащимися, спортивных встреч родителей и учащихся; 

введение с младших классов форм работы, направленных на развитие массовости, активности 

в школьных мероприятиях, рассматривая их как важное дополнительное средство расширения 

двигательной активности, притом эмоционально окрашенной; 

 использование школьных перемен для расширения двигательной активности (через 

подвижные игры). 

 проведение конкурсов рисунков, плакатов, сочинений на темы: «Нет - вредным 

привычкам», «Здоровый образ жизни». 

 
 

Пропаганда здорового образа жизни, формирование понимания физиологии здоровья: 

- при проведении классных часов (лекции, семинары, круглые столы, викторины и т. п.; в том 

числе беседы по ОБЖ); 

- при организации походов; 

через уроки окружающего мира расширить знания обучающихся по следующим вопросам: 
гигиена организма человека, 

правильное и рациональное питание, 

психофизиологический механизм возникновения вредных привычек; 

лекарственные травы, использование даров природы; 

окружающая среда и ее воздействие на организм человека, 

обучение приемам психорегуляции или аутогенной тренировки, 

оказание первой медицинской помощи. 

 
 

Информационно-просветительская работа с родителями: 

 работа в сотрудничестве с родительской общественностью над созданием в школе 

атмосферы уюта, благоприятных условий для общения, отдыха, учения; 

 проведение диагностических исследований эмоционально - психологического климата 

в школьном сообществе, удовлетворенности жизнедеятельностью в школе; 
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 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 размещение на сайте школы необходимой информации, создание библиотечки 

детского здоровья, доступной для родителей. 

 
 

Деятельность по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Обеспечение качественного медицинского 

обслуживания обучающихся: своевременное 

проведение ежегодного медицинского осмотра, 

диспансеризации 

 

 

 

 
В течение года 

 

Жиздринская ЦРБ 

Фельдшер 

2. Определение уровня физического развития и 

физической подготовки обучающихся 

Сентябрь- 

октябрь 
 

Жиздринская ЦРБ 

 

Учитель 

физической 

культуры 

3. 
Использование здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в 

управлении, обучении и воспитании 

В течение года 
Администрация, 

педагогический 

коллектив 

4. 
Проведение диагностических исследований: 

Дозировка домашнего задания 

Соблюдение режима дня обучающимися 

Соблюдение оптимальной учебной нагрузки 

 

в течение года 

 

 
Зам. директора по 

УВР, ВР 

5.  

Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима, санитарно-гигиенического 

просвещения: 

- обеспечить выполнение мероприятий по 

недопущению распространения ОРВИ, гриппа, 

инфекционных заболевний 

 

 

В течение года 

Фельдшер, 

педагоги, классные 

руководители 

6. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек 

в течение года Зам. по ВР, 

психолог 

7. Проведение Дней здоровья в течение года Зам. по ВР, учитель 

физической 

культуры 

8. Реализация плана спортивно- массовой и 

оздоровительной работы школы 

  

Зам. директора 

по ВР, 

учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

11. Организация системы рационального питания: 

- охват горячим питанием 100 % учащихся 
 

 
В течение 

Директор школы, 

ответственный за 
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 школы 

витаминизация блюд, обеспечение детей 

поливитаминами 

повышение качества питания 

учебного года  

организацию 

питания в школе, 

фельдшер, классные 

руководители 

12. Соблюдение норм Санпина при организации 
обучения в классных комнатах: 

обеспечение правильного подбора мебели для 

обучающихся 

соблюдение санитарно-гигиенических норм 

(влажная уборка, режим проветривания) 

соблюдение норм освещенности 

в течение года  

 

 
 

Директор, зам. по 

УВР и ВР, 

медицинская сестра, 

учителя начальных 

классов 

13. Организация изучения правил дорожного 
движения 

Постоянно в 
течение года 

Учителя 

начальных 

классов 

14. Организация соревнований по ПДД Апрель 
учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

15. Регулярное проведение с обучающимися 

инструктажей по технике безопасности во время 

учебного процесса, во внеурочное время 

(с записями в классных журналах, в «Журнале 

инструктажа при проведении воспитательных 

(внеклассных) мероприятий» 

По теме урока, 

при проведении 

внеурочных 

мероприятий 

 

 

 

Ответ за ТБ в школе 

Ответств. за 

проведение 

мероприятия 

16. Проведение недели 

противопожарной безопасности 
Апрель 

Зам по ВМР, 

классные 

руководители 

17. Участие в конкурсах Калужского эколого- 
биологического центра 

по графику 
Зам. по ВР, 

классные 

руководители 
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Циклограмма ежегодных мероприятий по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления работы, мероприятия Дата проведения Ответственные 

I. Административная и методическая работа 

1. Выполнение санитарно-гигиенических норм в 

учебном процессе: оснащенность кабинетов 

мебелью, оборудованием; соответствие нормам 

освещенности кабинетов; 

2. Чистота классов, школьного помещения; 

подготовка здания к зиме; утепление окон. 

В течение года Зам. директора по 

УВР и ВР 

 

 

3. Составление учебного расписания уроков с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся (индивидуальные занятия на дому) 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

 
4. Осуществление контроля за: 

взаимодействием в учебном процессе 

учителя - ученика, микроклимата класса, его 

результативности; 

дозировкой заданий на дом с целью 

выявления перегрузки учащихся; 

ведение уроков с учетом приемов и методов, 

направленных на сохранение здоровья учащихся 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 
 

5. Организация контроля за питанием учащихся 

В течение года Директор школы 

Фельдшер 

Отв. за 

организацию 

питания 

5. Проверка режима работы ГПД В течение года Зам. по УВР 

6. Проведение лекций и бесед с педагогами на 

темы: 

"Здоровый учитель - залог психологического 

комфорта на уроке"; 

"Особенности адаптации обучающихся 1 классов " 

В течение года  

 

психолог 

7. Рассмотрение на "малых" педсоветах и МК 

вопросов о дозировке учебного материала, 

количестве письменных контрольных работ, 

В течение года Руководители 

МК 

Зам. по УВР 

характере домашней работы (объем домашнего 

задания), корректировке программ с целью 

устранения перегрузок учащихся 

  

8. Семинары для классных руководителей 

по вопросам здоровьесбережения 

по графику Зам. по ВР 
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9. Организация сотрудничества с 

ПМПК по проблемам воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение года 
Психолог, 

социальный 

педагог 

II. Работа классных руководителей 

1. Изучение особенностей развития детей в классе В течение года Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Фельдшер 2. Выяснение наследственных и хронических 

заболеваний ребенка 

3. Изучение семейно-бытовых условий учащихся 

1. Проведение тематических классных часов: 

"Твое здоровье в твоих руках" 
"Скажи вредным привычкам нет!" 

5. Организация прогулок, экскурсий в природу, 

походов 

6. Проведение спортивных конкурсов: 

"Рыцарский турнир" 

"Сильные. Смелые. Ловкие" 

"Папа, мама, я - спортивная семья!»" 
«Веселые старты» 

7. Формирование культуры отношений между 
мальчиками и девочками 

8. Беседы с приглашениями медицинских 

работников, врачей-специалистов 

III. Работа с родителями 

1. Организация беседы с педагогом - психологом 
школы 

В течение года Зам. по ВР 
психолог 

2. Организация лекций на общешкольных 

родительских собраниях: 

"Здоровая семья - здоровый ребенок" 

"Телевидение плюс Здоровье" 

3. Информирование родителей о соответствии 

физических параметров и особенностей детей их 

возрасту 

По мере 

необходимости 

Фельдшер 

Кл. руководители 

4. Индивидуальные беседы с родителями В течение года 
Администрация 

Фельдшер 
Кл. руководители 

IV. Работа медицинской службы 

1. Изучение состояния здоровья обучающихся, 

анализ заболеваемости 

В течение года Фельдшер 

2. Организация контроля за соблюдением 

медицинских и санитарно-гигиенических норм в 

школе 

В течение года 

3. Контроль за рациональным питанием 

обучающихся 

4. Ежегодный контроль за флюорографическим 

обследованием учителей и профилактическими 

осмотрами 
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V. Спортивно-оздоровительная работа 

Организация малой спартакиады школы В течение года Учитель 

физической 

культуры 

Вовлечение обучающихся в деятельность 

объединений дополнительного образования школы 

и образовательных учреждений дополнительного 

образования города Жиздра: 

Сентябрь - октябрь Кл. руководители 

 

VI. Внеклассные общешкольные мероприятия 

Организация спортивных праздников: "Веселые 

старты"; "Папа, мама, я - спортивная семья", "День 

здоровья" 

В течение года Кл. руководители 

зам. по ВР 

Встречи обучающихся с работниками ГИБДД, 

МЧС (пожарная часть), врачами-специалистами 

В течение года 

Конкурс рисунков "В здоровом теле - здоровый 

дух" 

4 раза в месяц 

 

Неделя здоровья 

 

Октябрь - февраль 

 

VII. Работа социально-психологической службы 

1. Диагностика интересов и возможностей 

обучающихся 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Психолог. 

2. Проведение углубленного исследования детей 

1-х классов 

3. Обследование детей с отклонениями в состоянии 

здоровья 

4. Индивидуальные психологические консультации 

и помощь родителям обучающихся 

5. Тестирование с целью выявления психических 

особенностей обучающихся 

6. Определение обучающихся в санаторий 

(при необходимости) 

 

7. Организация семинаров для педагогов школы 

8. Индивидуальная работа с обучающимися 
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2.4.5. Критерии и показатели оценки уровня сформированности компонентов 

экологической компетентности обучающихся и компетентности здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 
 

 

 
 

Критерии 
Компоненты 

критерия 

Показатели 

компонента 

Динамика показателей 

компонетов и измерители 

 

 

 

 

 
Уровень 

сформированности 

компонентов 

экологической 

компетентности 

обучающихся 

Потребностно- 

мотивационный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

Методика «Альтернатива» 

 
Когнитивный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика «Отношение к 

экологическим 

проблемам» 
Тестовая работа 

 

Практико 

деятельностный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Само- и взаимооценка, 

экспертная оценка, беседа, 

наблюдение, анализ 
продуктов деятельности 

Эмоционально 

волевой 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика «САН 

(Самочувствие. Активность. 

Настроение)» 

Ценностно 

смысловой 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

Методика М.Рокича 

 

 

 

 

Уровень 

сформированности 

компонентов 

компетентности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни обучающихся 

Потребностно- 

мотивационный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

 

Методика «Альтернатива» 

 
Когнитивный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика «Отношение к 

проблемам здоровья 

человека» 
Тестовая работа 

 

Практико 

деятельностный 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Само- и взаимооценка, 

экспертная оценка, беседа, 

наблюдение, анализ 
продуктов деятельности 

Эмоционально 

волевой 

Низкий 

Средний 

Высокий 

Методика «САН 

(Самочувствие. Активность. 

Настроение)» 

Ценностно 

смысловой 

Низкий 
Средний 

Высокий 

 

Методика М.Рокича 



145  

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основная форма оценки эффективности реализации программы - мониторинг. 

Принципы организации мониторинга: 

 учёт возрастных особенностей и закономерностей роста и развития детей и 

подростков, взаимодействия биологических и средовых факторов при 
формировании здоровья участников образовательного процесса; 

 учет результатов индивидуальной оценки состояния здоровья обучающихся, 

целевого многоуровневого мониторинга общеобразовательного учреждения и 

официальной статистической отчётности; 

 наличие нормативной базы, регламентирующей деятельность образовательного 

учреждения в области здоровьесбережения. 

 

Методы оценки эффективности реализации программы: 

анализ динамики заболеваемости участников образовательного процесса; 

анализ физического развития детей; 

социологическое исследование; 

экспертная оценка; 

тестирование, опрос; 

наблюдение; 

самоанализ и самооценка; 

контент-анализ проектов, творческих работ, отчётов по проблеме здоровьесбережения. 

 
 

Процедуры оценки: 

персонифицированные - для оценки организационно-методических результатов, 

физических показателях здоровья, знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

неперсонифицированные (анонимные) - для оценки личностных компетенций 

здоровьесбережения. 

Виды оценки: 

внешняя - осуществляется внешними по отношению к образовательному учреждению 

организациями; 

внутренняя - осуществляется самим образовательным учреждением (обучающимися, 

педагогами, администрацией). 
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2.5 Программа коррекционной работы 

 
 

2.5.1 Пояснительная записка 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 
обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в МКОУ «Кореневская ООШ». 

 
 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
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обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1) 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 

школы. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3) 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. 

4) Этап регуляции и корректировки. 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. 

 

4.5. 2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования 
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Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного 

маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

На заседании школьной психолого-педагогической службы, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 
 

1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися: 

Работа логопедических групп 

Работа СМГ по физической культуре 

Индивидуальные занятия с педагогами 

Индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

2. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием 

программы, по которой он проходил обучение. 

3. Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 

(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 

Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное 

оборудование: компьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которого 

поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного 

процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и 

выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в центр дистанционного обучения. 

4. Инклюзивное образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, 
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становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем 

педагогическом сопровождении. 

5. Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из 

других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
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Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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Развитие основных 

мыслительных операций 

Развитие различных видов 

мышления 

Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития 

 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Развитие 

различных видов 

мышления 

 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально- 

личностной сферы 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

Развитие 

различных видов 

мышления 
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игровые ситуации, упражнения, 
задачи 

коррекционные приемы и 

методы обучения 

элементы изотворчества, 

хореографии 

валеопаузы, минуты отдыха 

индивидуальная 

работа 

использование развивающих 

программ спецкурсов 

контроль межличностных 

взаимоотношений 

дополнительные задания и 

помощь учителя 

 

внеклассные занятия 
кружки и 

спортивные секции 

индивидуально 

ориентированные 

занятия 

культурно- 

массовые 

мероприятия 

индивидуальная 

работа 

школьные 

праздники 

экскурсии и 

ролевые игры 

литературные 

вечера 

социальные 

проекты 

субботники 

коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально- 

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по 

развитию мелкой 

моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению 

здоровья, по 

формированию 

навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитию 

зрительного 

восприятия. 

 

консультации 
специалистов 

ЛФК 

посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие 

кружки, спортивные 

секции) 

занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии 

общение с 

родственниками 

общение с 

друзьями 
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Диагностическая 

направленность 

 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего 

развития 

обучающегося 

 

Обследования 

специалистами 

школы (психолог, 

логопед, 

медработник) 

 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

 

Использование 

развивающих 

программ 

спецкурсов. 

Стимуляция 

активной 

деятельности 

самого учащегося 

 

Организация 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; 

занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание. 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, 

хореография, 

логоритмика, занятия 

ЛФК, общее 

развитие 

обучающегося, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические 

валеопаузы, 

минуты отдыха, 

смена режима 

труда и отдыха; 

сообщение 

учащемуся важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий 

в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 

формировать через 

занятия его 

интересы. 

Проявление 

родительской любви 

и родительских 

чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем 

элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятия с 

психологом, 
соблюдение режима 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, выезды на 

природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 
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 проблемных форм 

обучения, 

элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения. 

дня разными 

(по возрасту, по 

религиозным 

взглядам, по образу 

жизни) 

людьми, посещение 

спортивных 

секций, кружков и 

т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя- 

предметники 

Учителя- 

предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
 

 

2.5. 3. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка 

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель и медицинский 

работник. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта 

(см. приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 
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1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного роля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса, проведение больших и 

малых педсоветов. 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия.) 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Специалисты службы: 

осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся 
проблем в обучении и развитии; 

проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия; 

организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями; 

обеспечивают их консультативной поддержкой. 

 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, 

направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование 

продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных 

нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать 

психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей 
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работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 

общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются 

индивидуальные учебные планы на основе базисного учебного плана специального 

(коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные 

рабочие программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных 

программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

Содержание мониторинга 

динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с 

ОВЗ 

 

Критерии и показатели Уровни 
(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 

включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих 
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использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

реагирует на обращенную речь и просьбы 

понимает и адекватно реагирует на речь окружающих 

начинает, поддерживает и завершает разговор 

корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 
уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 
достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

соблюдает правила поведения в школе 

 
мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

принимает и любит себя 

чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 

возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

умеет концентрировать внимание, 
может удерживать на чем-либо свое внимание 

использует различные приемы запоминания 

учится продумывать и планировать свои действия 

способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 

управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

доводит до конца начатое дело 

знает цель своих действий и поступков 

старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

 

 

 

 
 

 

 

2.5. 4. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
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Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

 

1. Соответствие темпа, объема и сложности 

учебной программы реальным 

познавательным возможностям 

обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным 

знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться 

в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищенности и эмоционального 

комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями 

школы. 
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Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной 

отсталости, в том 

числе 

с проявлениями 

аутизма (по желанию 

родителей и в силу 

других 

обстоятельств) 

могут учиться в 

общеобразовательной 

школе 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они меньше 

испытывают потребность в познании, «просто 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон; 

возможны все виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – медленно формируются 

обобщающие понятия, не 

формируется словесно-логическое и абстрактное мышление; 

медленно развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их 

недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 
посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация – как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках 

интереса и активности самого 

обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой моторики 

и произвольных движений (ритмика, 

гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые 

навыки) 
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 1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в сочетании со сниженной 
работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность в 

виде склонности к проявлениям аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей невыносливости, быстрой 

утомляемости приповышенной нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, повышен- 

ная потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и др.) 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной программы 

или сходными затруднения- 

ми в учебной деятельности. 
3. Учёт возможностей обучающегося при 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, 

когда обучающийся ещё не может получить 

хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы условной 

качественно-количественной оценки 

достижений обучающегося. 

Обучающиеся с 

нарушением речи 

1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалектизма- 

ми, безграмотностью речи и выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый характер, самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 
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 5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие обучающегося 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения 

обучающегося к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении речевых 

ошибок. 

Обучающиеся с 

нарушениями зрения 

9) индивидуальные особенности работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации (зависит от характера поражения 

зрения, личных особенностей, степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности заниматься некоторым видами 

деятельности; 

10) обеднённость опыта обучающихся и отсутствие за словом 

конкретных представлений, так как знакомство с объектами 

внешнего мира лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: многие обучающиеся не умеют общаться 

в диалоге, так как они не слушают собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших стихов, 

умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и не познанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной ориентировки и знакомстве) 

7. При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в 

некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в коллективе, 

усиление педагогического руководства 

поведением не только обучающегося с 

нарушением зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 

Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, 

эмоционально- 

волевым 

расстройством, с 

ошибками 

воспитания 

(обучающиеся с 

1) наличие отклоняющегося от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

обучающихся самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при общении с 

обучающимся (не позволять кричать, 

оскорблять обучающегося, добиваться его 
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девиантным и 

деликвентным 

поведением, 

социально 

запущенные 

обучающиеся, 

обучающиеся из 

неблагополучных 

семей) 

 доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

обучающегося на второй год, пока он не 

усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и психического 

здоровья обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося 

(посещать театры, цирк, выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера 

нарушений обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов труда и 

отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени 

заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать 

своё свободное время), планирование дня 

поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых 

форм поведения и трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по 

ходу коррекционных мероприятий). 
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  12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких обучающихся 

интеллектуального труда его необходимо 

чередовать с трудовой или художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени, что позво 

позволяет снизить пристрастие этих 

обучающихся к разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и 

коллектив. 
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2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, 

 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения является психолого-педагогическая служба комплексного сопровождения, 

которае предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных 

условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и 

правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 
и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 
пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 

быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 
 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ; 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 
 

Учебный план МКОУ «Кореневская основная общеобразовательная школа» 

является нормативным документом по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в действие, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Основной образовательной программы начального общего образования ; 
Основными задачами учебного плана школы являются: 

 соблюдение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 освоение школьниками образовательных программ с учётом природных, 

национальных, исторических, культурных и иных особенностей автономного 

округа и района; 

 создание возможностей для развития способностей каждого ребёнка с учетом 

интересов и психологических особенностей разных категорий обучающихся; 

 усиление деятельностного подхода в обучении и практической ориентации в 

образовании. 



Учебный план представлен для следующих образовательных систем: 

1 – УМК «Школа России» 

2, 3, 4 классы – УМК «Перспективная начальная школа»; 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 
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 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Решение этих задач обеспечивается построением учебного плана начальной школы 

на основе дифференцированного подхода. 

В структуру учебного плана входит обязательная часть, создающая единство 

образовательного процесса в образовательной системе Российской Федерации, и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, которая обеспечивает 

вариативность образования и развитие школьников в соответствии с их склонностями и 

интересами. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 

к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). В 1,2.4 классах в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, 

определяющими максимально допустимую нагрузку обучающихся, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует. В 3 классе 

предусмотрен 1 час на учебный предмет «Риторика» с целью развития у учащихся 

разговорной речи. 

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах включает следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 
«Шахматы», «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы 

православной культуры»), «Технология». 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. 

Продолжительность учебного года для 1 классов - 33 учебных недели, для 2-4 

классов – 34 недели. 

Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 классе – 21 час, во 2- 

4 классах – 23 часа. 

 

В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. В сентябре - октябре три урока, со II четверти - четыре урока. 

Сменность: 1 смена. 

Начало учебных занятий с 8.00, окончание в 12.45 
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Обязательная часть учебного плана 

 

Предметные 
области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

1 2 3 

Филология Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык 

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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности 

Математика Математика, 

информатика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения 

к семье, селу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры, основы 

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 

Искусство Музыка, 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология 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 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Шахматы 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 
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  успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

 

оздание условий для формирования и 

развития ключевых компетенций 

учащихся (коммуникативных, 

интеллектуальных, социальных); 

 

- формирование универсальных способов 

мыследеятельности (абстрактно- 

логического мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, 

умения производить логические 

операции). 

   

 

 

 

Учебный план начального общего образования МКОУ «Кореневская ООШ», 

реализующего ФГОС в 1-4 классах по 

УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» 

 
  Кол-во часов в год  

 

Всего 
Образовательная 

область 

Учебные 

предметы 

2020- 

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

Обязательная часть 1кл 2кл 3кл 4кл  

       

Филология Русский язык 165 170 170 136 641 

Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 68 68 68 204 

Математика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 
культура 

66 68 68 68 270 

Шахматы 33 34 34 34 135 
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Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(Основы 

православной 

культуры) 

   34 34 

Итого  693 782 782 782 3039 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

      

Максимально 

допустимая 
нагрузка 

 693 782 782 782 3039 

Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и 
др.) 

 330 340 340 340 1350 

ИТОГО      4389 
 
 

Приложение №3 Учебный план 1-4 класса на текущий год 

Приложение №4 Список учебников на текущий год 

Приложение №5 Годовой календарный график 
 

Формы промежуточной аттестации для учащихся 1 - 4 классов: 

 

Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений 

учащихся планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования на момент 

окончания учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с методическим письмом Минобразования России от 

19.11.1998 №1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» в 

сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация обучающихся 1 - 4-х классов 

осуществляется в форме: 

 административных контрольных работ (математика, русский язык, английский 

язык); 

 тестов (окружающий мир, литературное чтение, ОРКСЭ); 

 годовых отметок, успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение учебного года (ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура). 
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Расписание проведения административных контрольных работ, составляется 

заместителем директора по учебной работе по согласованию с учителями, с учётом 

проведения муниципальных мониторинговых и диагностических исследований. 

В расписании предусматривается не более одной административной контрольной 

работы в день для каждого класса. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса 

осуществляется в конце учебного года в форме итоговых работ по математике, русскому 

языку и комплексной работы. 

Обучающимся 1-х классов отметки не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность учащихся, как и деятельность в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы школы. Особое внимание в ФГОС НОО акцентируется на достижении 

личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в соответствие с 

выбором участников образовательных отношений. 

Цель организации внеурочной деятельности - создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 

на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

 
Задачи организации внеурочной деятельности: 

 
 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

 теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 
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 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы 

собственный методический потенциал. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной 

школе: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности нашей школы являются: 

 запросы родителей, законных представителей; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности организаций дополнительного образования; 
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 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через: 

 образовательные программы организаций дополнительного образования детей, с 

которыми сотрудничает школа; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений. 

В школе осуществляется внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное направление, общеинтеллектуальное 

направление, общекультурное направление, духовно-нравственное направление, 

социальное направление. 

 

 

 
План 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности 
 
 

 Количество часов 

в неделю 

 

 

Всего 
Классы 

Направления I II III IV 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Программы дополнительного образования «Подвижные игры»      

КТД, тренинги, соревнования      

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 2 2 2 2 8 

Беседы, классные часы, акции      

Программа дополнительного образования «Мы твои друзья»      

Экскурсии, тренинги, участие в конкурсах, выставках      

СОЦИАЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Кружки: «Мастерок», «Разговор о правильном питании»      

Участие в акциях, проектах, работа в ДО «Луч»      

КТД, деловые игры, конкурсы      

Трудовой десант      

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Кружки: «Эрудиты», «Математическая мозаика», «Юный 
математик», «Юный натуралист», «Юный краевед»  

     

Тематические классные часы      

Олимпиады, конкурсы, викторины      
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Образовательные экскурсии      

Проектная деятельность      

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 2 2 2 2 8 

Кружок «Художественный мир театра», «Умелые ручки»      

Социальные проекты      

Посещение театров, музеев, кинотеатров, выставок и т.д.      

Итого 10 10 10 10 40 

 

 

 

 
 Количество часов в год  

Всего Классы 

Направления I II III IV 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 66 68 68 68 270 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 66 68 68 68 270 

СОЦИАЛЬНОЕ 66 68 68 68 270 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 66 68 68 68 270 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 66 68 68 68 270 

Итого 330 340 340 340 1350 
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Модель организации внеурочной деятельности 
 
 

направления 

внеурочной 

деятельности 

решаемые 

задачи 

виды 

внеурочной 

деятельности 

образовательные формы уровень 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

на основе ВСК, 

разработанной 

классным 

руководителем 

на основе ГПД 

(программы 

разработанные 

учителями – 

предметниками 

, психологом, 

планы работы 

воспитателей 

ГПД) 

на основе 

объединений по 

интересам 

(программы 

разработанной 

педагогом 

дополнительног 

о образования) 

Общеинтеллектуаль 

-ное 

Обогащение 

запаса 

обучающихся 

научными 

понятиями и 

законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

таких ценностей 

как познание, 

истина, 

целеустремлен- 

ность,  переход 

от игровой 

деятельности к 

учебной, 

разработка и 

реализация 

познавательная - тематические 

классные часы; 

- викторины; 

- познавательные 

игры; 

- 

интеллектуальные 

марафоны; 

- олимпиады; 

исследовательски 

е проекты; 

- общественный 

смотр знаний; 

- дидактический 

театр; 

- индивидуальные 

и групповые 

консультации 

  
«Эрудиты», 

«Математическая 

мозаика», «Юный 

математик», «Юный 
натуралист» 

1. Приобретение 

школьниками 

социальных 

знаний 
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 учебных и 

учебно-трудовых 

проектов 

проектная - проектная 

деятельность в 

рамках курсов 

«Математика», 

«Русский язык», 
«Литературное 

чтение», 

«Окружающий 

мир» 

- - 2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

трудовая 

(производственна 

я деятельность) 

-   3. Получение 

опыта 

самостоятельног 

о социального 

действия 
туристско- 

краеведческая 

деятельность 

- викторины, 

конкурсы; 

- библиотечный 

час; 

- краеведческие 

экспедиции; 

- творческие 

исследовательски 

е работы; 

- образовательные 

экскурсии; 

- туристический 

поход 

 «Юный краевед» 

Общекультурное Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка, 

чувства 

прекрасного, 

творческих 

художественное 

творчество 

- тематические 

классные часы; 

манеры» 

- КТД; 

- социальные 

проекты на 

- библиотечный 

час 

- 
«Художественный 

мир театра», - 

«Умелые ручки» 

1. Приобретение 

школьниками 

социальных 

знаний 
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 способностей, 

формирование 

коммуникативно 

й и 

общекультурной 

компетенции 

 основе 

художественной 

деятельности 

   

досугово- 

развлекательная 

деятельность 

- выходы в 

театры, музеи, 

выставки, 

концертные залы; 

- классные и 

школьные 

праздники 

- библиотечный 

час; 

-игры на 

воздухе; 

- видеозал; 

- час интересных 

сообщений 

- 2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

проблемно- 

ценностное 

общение 

- дискуссионный 

клуб (беседы, 

диспуты, дебаты) 

- 

психологически 

е тренинги и 

игры «Школа 

общения» 

- 3. Получение 

опыта 

самостоятельног 

о социального 

действия 

Духовно- 

нравственное 

Привитие любви 

к малой родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства 

патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества, 

воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

познавательная - тематические 

классные часы; 

- познавательные 

беседы; 

- экскурсии 

 -«Мы твои 
друзья» 

1. Приобретение 

школьниками 

социальных 

знаний 

художественное 

творчество 

-выставки 

технического и 

декоративно- 

прикладного 

искусства; 

-выставка 

поделок «Умелые 

руки»; 

Участие в 

Рождественской и 

Пасхальной 

- - 2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 
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 сознания  выставках, в Дне 

славянской 

письменности 

   

туристско- 

краеведческая 

деятельность 

- экскурсия в 

школьный/ 

районный 

краеведческий 

музей 

- творческие 

исследовательски 

е работы 

 - 3. Получение 

опыта 

самостоятельног 

о социального 

действия 

проблемно- 

ценностное 

общение 

- встречи с 

интересными 

людьми; 

- дискуссионные 

игры; 

- 

психологически 

е тренинги и 

игры «Школа 

общения» 

- 

Социальное Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде, выработка 

чувства 

ответственности 

и уверенности в 

своих силах, 

формирование 

навыков 

культуры труда, 

позитивного 

отношения к 

социальное 

творчество 

- КТД; 

- конкурсы 
«Самая лучшая 

классная 

комната», 

«Самый чистый 

кабинет», «Самый 

зеленый класс» 

- Социальные 

акции «Сохраним 
родной лес», 

«Подарок маме», 
«Кормушка для 

птиц» 

- «Шкатулка 

добрых дел»; 

- фабрика Деда 

Мороза; 

-участие в работе 

ученического 

совета школы, 

детского 

общественного 

объединения 

«Луч», «Разговор 

о паравильном 

питании», 

«Мастерок»,  

1. Приобретение 

школьниками 

социальных 

знаний 
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 трудовой 

деятельности, 

разработка и 

реализация 

учебно-трудовых 

проектов 

 - проекты 

«Школьная 

клумба», «Чистый 

двор» и т.д. 

   

проектная - Социальные 

проекты 

«Добрые дела», 
«Книжкина 

больница» и т.д. 

 - 2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

игровая -ролевые, 

деловые игры 

- ролевые, 

деловые игры 

- 3. Получение 
опыта 

самостоятельног 

о социального 

действия 

трудовая 

(производственна 

я деятельность) 

- трудовой 

десант; 

- субботники; 

 - 

Спортивно- 

оздоровительная 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие 

личности 

ребенка, 

формирование 

физически 

здорового 

человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

спортивно- 

оздоровительная 

-тематические 

классные часы; 

-лекторские 

группы, беседы о 

ЗОЖ; 

- практикумы; 

-участие в 

оздоровительных 

процедурах; 

-школьные 

спортивные 

турниры; 

-социально- 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции 

- беседы о ЗОЖ; 

- игротерапия; 

-спортивный 

час; 

- занятия на 

кружке 

«Подвижные 

игры» 

- 1. Приобретение 

школьниками 

социальных 

знаний 
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Приложение №6 План организации внеурочной деятельности на текущий год 
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Формы внеурочной деятельности 

 
Познавательная деятельность: устный журнал, смотр знаний, викторина "Что? Где? 

Когда?", неделя школьной науки, психологический практикум "Учись учиться", серия 

классных часов "Замечательные люди науки", учебно-исследовательские конференции, 

защита проекта 

Трудовая деятельность: 

«Добрые дела»: 

– праздники-игры по теме труда: выставки поделок кружков декоративно – прикладного 

творчества «Умелые руки», «Художественное творчество». 

- ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и 

мира; 

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами; 

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных» ; 

- дежурство по школе; 

- украшение школы к празднику; 

- вахта памяти у мемориалов в с. Улемль, д. Коренево; 

- работа над общешкольным проектом «Школьная клумба»; 

- отдельные трудовые акции «Мой чистый двор», «Школьная клумба», «Чистая деревня» 

(на исключительно добровольной, сознательной основе); 

 
 

Проблемно-ценностное общение: конкурсы – посвящения, творческие вечера, 

посещение мемориальных музеев, классные часы на морально-этические темы, часы 

интересных встреч, классные часы под разными рубриками, дискуссионные клубы, 

психологические тренинги и игры «Школа общения», беседы и классные часы: 

по темам гражданской тематики («История моего имени и фамилии», «Герб, флаг, 

гимн России», «История моей улицы», «Моя родословная», «Обычаи и традиции русского 

народа», «Мои семейные реликвии», «История моего города Кинешмы», «Мои предки в 

труде и бою», «Обычаи и традиции народов России и др.); 

по правилами нравственного поведения («Что меня радует?», «Когда я злюсь?», «За что 

мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не 

хвастаться … не завидовать» и т.д.); просмотр и обсуждение видеофильмов, экскурсии в 

школьный музей, экскурсии по достопримечательностям Жиздринского р-на, Калужской 

области и ближайших областей. 

 
 

Социальное творчество: акции милосердия и благотворительности, праздник игры и 

игрушки для дошкольников, митинг, акции, – коллективно-творческие дела (участие в 

Неделе Героя, мероприятиях к Дню Героев Отечества, месячнике «Если бы парни всей 

Земли…», Вахте Памяти и др.) 

 

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 
– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся и участие в благотворительной 

предновогодней ярмарке; 
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Художественное творчество: 

 
– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.; 

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

декоративно – прикладного творчества, праздники для мам 

 

- конкурсы букетов, поделок, проведение осенних и новогодних праздников, участие в 

концертах к Дню Учителя, Дню Матери, 8 Марта, для жителей микрорайона; 

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение и подготовка театральных представлений, концертов, участие в районных, 

областных фестивалях и конкурсах; экскурсии, прогулки, путешествия (в том числе и 

виртуальные) по знакомству с красотой памятников культуры и природы 

(художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные 

производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В 

каких художественных образах отразилась красота?»; 

– классные часы, беседы по темам: «Красота в жизни людей», «Как мы отличаем 

красивое от безобразного?». 

– занятия в творческих кружках «Художественный мир театра», «Умелые ручки», 

«Мастерок» – опыт                   самореализации в художественном творчестве; 

– встречи-беседы с людьми творческих профессий и увлечений; 

  
 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 

Уроки–беседы по ЗОЖ (обучение составлению режима дня, беседы о гигиене, 

праздники в классе), беседы по ПДД и ППБ, беседы с медработниками, беседы с 

работниками МЧС, консультации психолога, учебная эвакуация, просмотр видеофильмов 

соответствующей тематики, акции «За здоровый образ жизни», «Береги зрение», 

«Здоровое сердце», выпуск газет ко Дню здоровья, спортивные соревнования по лёгкой 

атлетике, футболу, «Вышибалы», «Весёлые старты», составление Памяток о правилах 

поведения, спартакиады по различным видам спорта, праздники Здоровья, походы, 

экскурсии, конкурсы рисунков и поделок по ППБ ПДД. 

 

Деятельность свободного общения: творческие вечера, праздничные «Огоньки», 

прогулки по местности, вечера поэзии, "девичник" и "мальчишник", "сюрпризы дружбы", 

"конверт откровений", психологические игры и тренинги… 

 
РЕСУРСЫ 

 
а) Педагогические ресурсы: 

педагоги школы, педагог-психолог, классный руководитель, библиотекарь, воспитатели 

ГПД, старшая вожатая. 

б) Научно-методическое обеспечение проекта: 

научно-методическую поддержку при реализации программы оказывает, ШМО учителей 

начальных классов. 

в) Материально-техническое обеспечение: 

для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: все кабинеты начальных классов располагаются в одном блоке, имеется 

столовая. 
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Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, 

библиотекой, игровыми площадками. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет, интерактивными досками, 

мультимедиапроекторами. 

г) Информационное обеспечение 

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, игры на 

развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную и 

художественную литературу. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 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 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование 

в них принимаемой обществом системы ценностей.

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся;

 рост мотивации к активной познавательной деятельности;

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков;

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности);

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы.
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Основные направления и вопросы мониторинга: 

 Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

 Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

 Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

 Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 
 Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

МОНИТОРИНГ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

 
Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

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. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания 

Компетенции ученика Показатели Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала   личности 

учащегося и особенности 

мотивации. 

1. Познавательная активность 

учащихся. 

2. Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребёнка. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3. Оценка уровня 

тревожности Филипса 

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3. Комфортность ребёнка в 

школе. 

4. Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3. Методика А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 
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 педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя 

школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 
природе, труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1. Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

2. Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во 

мне выросло»), «Золотая 

рыбка», «Цветик- 

семицветик». 

3. Методики 

«Недописанный тезис», 
«Ситуация свободного 

выбора». 

 

 

 

 

 
 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Данная система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 соответствует требованиям Стандарта; 

 гарантирует сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивает реализацию основной образовательной программы образовательного 
учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

 учитывает особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, содержит: 
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- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- контроль состояния системы условий. 

 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного про- 

цесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.3.1 Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и руководящими 

кадрами, иными работниками. Кадровое обеспечение образовательной программы 

строится на основе социального заказа системы педагогического образования и 

соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические работники МКОУ «Кореневская ООШ» имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. 100% учителей, 

которые преподают в начальных классах, имеют высшее образование. 100% учителей 

соответствуют занимаемой должности. В педагогическом коллективе ОУ есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, заключен договор о сотрудничестве с 

РЦДиК, библиотекарь. В плане введение в штатное расписание учителя-логопеда. 

Для реализации внеурочной деятельности школа также укомплектована 

необходимыми педагогическими кадрами и иными работниками, использованы 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта (пункт 17 ФГОС НОО). 

В реализации внеурочной деятельности участвуют: 

педагоги школы, реализующие программу; 
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библиотекарь; 

учитель физической культуры; 

учитель-краевед школьного музея ; 

зам. директора по УВР; 

классные руководители. 

Ресурсы 

1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров; 

2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 

3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного комплекса 

школы; 

4. Материальное стимулирование участников проекта; 

5. Информационно-образовательные ресурсы и цифровые образовательные ресурсы; 

6. Расширение локальной компьютерной сети; 

7.Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, методической и научно- 

популярной литературы. 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

 общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 

мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 

коллективе; 

 общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 

 профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 

обучения и воспитания; 

 компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально- 

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально- педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. (Модель аналитической таблицы для оценки 

базовых компетентностей педагогов размещена в Таблица №1 
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Таблица №1 

№ 
п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.Общие компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она 

отражает основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные возможности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально- 

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 
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  компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально- 
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в 
педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию субъект- 

— Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 
— осознание нетождественности темы урока и 
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  субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические цели 

и задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных 
условиях деятельности (знание 
учеников и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 
подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 
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   школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных областей, 

появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. Образовательные 

программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 
— участие обучающихся и их родителей в 
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  образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 
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  интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

 

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

 
 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 
для решения учебной задачи; 
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   — умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый потенциал 

начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития;

 практические психологи РЦДиК, деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и 

проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 
образовательных результатов в начальной школе; 

 учитель – логопед РЦДиК, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования 

зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, речевого развития обучающихся,

 зам. директора по ВР, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования 

зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, коммуникативного развития обучающихся,

 администраторы, ориентированные на создание (формирование) системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.
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Таблица №2 

 

Соотнесение должностных обязанностей и уровня квалификации специалистов с имеющимся кадровым потенциалом МКОУ 

«Кореневская основная общеобразовательная школа» 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор Обеспечивает системную 1/0 Высшее профессиональное Образование: высшее, учитель 

математики и физики основной 

школы, 1989 год, Калужский 

государственный педагогический 

институт имени К.Э. Циолковского, 

стаж административной работы 
Общий стаж 31 

Педагогический стаж 31 

Непрерывный стаж 30 

Стаж в занимаемой административной 

должности 24 

Стаж в занимаемой преподавательской 

должности 31 

школы образовательную и  образование по направлениям 
 административно-  подготовки «Государственное и 
 хозяйственную работу  муниципальное управление», 
 образовательного  «Менеджмент», «Управление 
 учреждения.  персоналом» и стаж работы на 
 Курирует направление и  педагогических должностях не менее 5 
 виды деятельности,  лет либо высшее профессиональное 
 предметы:  образование и дополнительное 
 модернизация системы  профессиональное образование в 
 образования школы,  области государственного и 

 предметы:  муниципального управления или 
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 математика, физика, 

информатика, химия, 

технология. 

 менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

 

Курсы повышения 

Квалификации: 12.03.2014-

28.03.2014 ФГ БОУ ВПО "РА НХ и 

ГС" "Управление в сфере 

образования". 

18.09.2018-15.11.2018 ГАОУ ДПО 

КО "КГИРО" "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС" (108 ч) 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы: 

Обеспечение качества 

образования на основе 

дифференцированного 

подхода, внедрение 

1/0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Образование: высшее, учитель 

русского языка и литературы 

основной школы, 2002 год, 

Калужский государственный 

педагогический институт имени К.Э. 

Циолковского, 
 

Общий стаж 18 

Педагогический стаж 18 

Непрерывный стаж 

Стаж в занимаемой административной 

должности 14 
Стаж в занимаемой преподавательской 

должности 18 

Стаж в данном учреждении 17,5 

Курсы повышения квалификации: 

«Организация методического 

сопровождения реализации ФГОС 

общего образования» 18 ноября 2014г; 
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 информационно- 

коммуникационных 

технологий, предметы: 

русский язык,, литература, 

литературное чтение 

история, обществознание, 

география, ИЗО, искусство 

  4414-14 УДГАОУДО «Калужский 

государственный институт 

модернизации образ ования» 36 ч. 
 

11.09.2018 по 01.11.2018 

«Современный менеджмент в 

образовании как система управления 

ресурсами» в объеме 108 часов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

воспитательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы: 

здоровьесбережение, 

социализация обучающихся, 

предметы: ОБЖ, 

физическая культура, 

биология, окружающий мир, 

музыка, внеурочная 

деятельность, ОПК, ОСЭ 

1/0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее, математика с 

дополнительной специальностью 

информатика, Калужский 

государственный педагогический 

университет имени К.Э. 

Циолковского, 1991 год, 
 

Общий стаж 29 

Педагогический стаж 29 

Стаж в занимаемой административной 

должности:  

Прохождение курсов повышения 

квалификации :  

11.09.2014-11.11.2014 КГИРО 

"Особенности обучения математики в 

условиях реализации ФГОС". 

13.09.2016-29.11.2016  КГИРО 

"Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей физики и астрономии как 

условие достижения современных 

образовательных технологий". 

18.09.2018-15.11.2018 ГАОУ ДПО КО 

"КГИРО" "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 

реализации ФГОС" (108 ч) 
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01.07.2019-13.07.2019 ООО 

"Межотраслевой Институт 

Госаттестации" Пермский край 

"Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации" (108 ч). 

14.07.2019-27.07.2019 ООО 

"Межотраслевой Институт 

Госаттестации" Пермский край 

"Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС" (108 ч). 

14.07.2019-27.07.2019 ООО 

"Межотраслевой Институт 

Госаттестации" Пермский край 

"Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя физики и астрономии как 

условие достижения современных 

образовательных результатов" (108 ч). 

13.09.2016-29.11.2016 КГИРО 

"Совершенствование 

профессиональных компетенций 
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    учителей физики и астрономии как 

условие достижения современных 

образовательных технологий". 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

6/0 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. 

См таблицу 2, 

См таблицу 3 
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Таблица 3. 

Укомплектованность педагогическими работниками 4/0чел. 100% 

Качественный состав педагогических 
кадров 

Всего чел. % от общего числа 
педагогических работников 

Образование: 

Высшее профессиональное   

Высшее профессиональное по 
профилю преподаваемых предметов 

3 75% 

Среднее профессиональное 1 25% 

Аттестация педагогических работников: 

Высшая категория   

Первая категория 1 25% 

Соответствие занимаемой должности 3 75% 

Молодой специалист   

   

Другие сведения 

Количество педагогов, прошедших 
курсовую подготовку за 3 года 

4 100% 

Количество педагогов-совместителей нет  

Наличие вакансий 
Предмет/количество часов 

нет 



202  

Таблица №4 

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

Предметы Образование и 

специальность 

по диплому 

(дата, 

наименование 
ОО) 

Аттестация Курсы повышения квалификации, переподготовки 

(дата, наименование ОО, тема Соотв. 

занимае-мой 

должности 

I 

кат. 
Высша 

я 

кат. 

1 Рыбакова 

Майя 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогически 

й колледж г. 

Кирова 2002 

год; 

Калужский 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет, 

2007 год 

 Первая 

квалиф 

икацио 

нная 

катего 

рия до 

 

31.05. 

2023г. 

  

В Государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования Калужской области «Калужский 

государственный институт модернизации образования» по 

программе «Педагогика и методика начального 

образования» по теме «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 3840-15 УД, 2015г 

 

24.10.2016-09.11.2016 ГАОУ ДПО "КГИРО" "Преподавание 
комплексного курса ОРКСЭ и предметной области 

ОДНКНР в общеобразовательных организациях РФ" 

20.11.2017-05.12.2017 ГАОУ ДПО "КГИРО" "Основные 

аспекты реализации ФГОС начального общего 
образования" 

14.03.2018-16.05.2018 ГАОУ ДПО "КГИРО" "Развитие 
профессиональных компетенций учителей русского языка и 

литературы в условиях реализации новых стандартов 

образования" 

2 Никитина 

Инна 
Юрьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее, 

преподавание 
в начальных 

Соответствие 

занимаемой 
должности 
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   классах 

общеобразоват 

е-льной 

школы, 

28 июня 1990 

года, 

Калужский 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет 

им. 

К.Э.Циолковск 

о-го 

до 26.02.2024    

06.10.2015-22.10.2015 ГАОУ ДПО "КГИРО" 
"Реализация профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования". 

24.10.2016-09.11.2016 ГАОУ ДПО "КГИРО" 

"Преподавание комплексного курса ОРКСЭ и 
предметной области ОДНКНР в 

общеобразовательных организациях РФ". 

12.09.2016-11.11.2016 ГАОУ ДПО "КГИРО" 

"Реализация ФГОС НОО и ООО в предметной 
области "Искусство". 

20.11.2017-05.12.2017 ГАОУ ДПО "КГИРО" 

"Основные аспекты реализации ФГОС 

начального общего образования" 

20.06.2019-17.07.2019  ООО "Инфоурок"  
"Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках ИЗО и 

искусства" 

11.03.2021-07.04.2021 ООО "Инфоурок" 
"Система образовательной организации в 

начальном общем образовании в условиях 

реализации ФГОС" 
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3 Прокопова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учебное 

заведение : 

КГПУ им. 

К.Э.Циолковс

кого 

Дата выдачи 

диплома : 

01.06.2006 

№ диплома : 

92638 

Специальност

ь по диплому : 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Соответствие 
занимаемой 
должности до 
25 

  Прохождение курсов повышения 

квалификации :  
2015 г. ГАОУ ДПО КГИМО "Технологии 

реализации требований ФГОС на уроках 

общественно-научных предметов (география)". 

2015 г. ГАОУ ДПО КГИМО "Развитие 

профессиональных компетенций педагога в 
условиях реализации ФГОС начального общего 

образования". 

24.10.2016-09.11.2016 ГАОУ ДПО "КГИРО" 

"Преподавание комплексного курса ОРКСЭ и 
предметной области ОДНКНР в 

общеобразовательных организациях РФ" 

20.11.2017-05.12.2017 ГАОУ ДПО "КГИРО" 

"Основные аспекты реализации ФГОС 

начального общего образования" 
22.03.2018-27.04.2018 ГАОУ ДПО "КГИРО" 

"Актуальные вопросы обучения истории, 

обществознанию и географии" 

23.03.2020-20.04.2020 ГАОУ ДПО "КГИРО" 
"Преподавание комплексного учебного курса 

ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР в 

образовательных организациях" 

11.03.2021-07.04.2021 ООО "Инфоурок" 

"Система образовательной организации в 
начальном общем образовании в условиях 

реализации ФГОС" 

4 Чуксин 

Владимир 

Владимиров 

ич 

Физическая 

культура 

Средне- 

специальное, 

физическая 

культура, 

Кировский 

педагогически 

й колледж 

Соответствие 

занимаемой 

должности до 

25.08.2022 

   

Калужский областной институт повышения квалификации 
работников образования 

29.02.2016-16.05.2016 "КГИРО" "Преподование физической 

культуры в условиях реализации ФГОС" 
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5 Рябова 

Марина 

Султановна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

русский язык и 

литература, 7 

июня 2005 

года, 

Калужский 

государственн 

ый 

педагогически 

й институт 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.02.2019 

   

01.04.2016-16.05.2016 Санкт-Петербург "Европейский 

Университет "Бизнес Треугольник" "Учитель английского 

языка. Реализация ФГОС в процессе преподавания 

английского языка в современной школе". 
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   имени К.Э. 
Циолковского 
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Вывод: 

Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МКОУ «Кореневская основная 

общеобразовательная школа» разработаны в соответствии с квалификационными 

характеристиками, представленными в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (с изменениями и дополнениями), опубликован 20 октября 2010 

года. Вступил в силу 31 октября 2010 года. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 

2010 года. Регистрационный № 18638). 

Школа имеет договор с государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Жиздринского 

района». 

В школе имеется пищеблок, помещение для приёма пищи на 30 посадочных места. Для 

всех учащихся школы организовано горячее питание – обеды. Пищеблок укомплектован 

поваром, имеющим соответствующее образование и работниками по кухне. 

Административно-хозяйственный персонал: директор школы, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер. 

Вспомогательный персонал школы: бухгалтер. Младший обслуживающий персонал: 

уборщик служебных помещений – 2, сторож школы – 1, ответственный за пропускной 

режим – 1, оператор газовой котельной – 3. 

МКОУ «Кореневская основная общеобразовательная школа» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников школы, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объёме не менее 108 

часов и реже одного раза в три года. 5 учителей (100%) своевременно прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Реализация ФГОС общего образования», а так же в 

области предметных дисциплин. 

 

 

Таблица 5 

Каждый учитель имеет план по самообразованию и тему, над которой работает. 

 ФИО Предмет Год 

работы 

по 

теме 

Тема сообразования 

1 Никитина Инна 

Юрьевна 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Изо 

Музыка 

6 Формирование УУД на 

уроках математики 

2 Рыбакова Майя Русский язык 6 "Использование ИКТ- 
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 Анатольевна Литературное чтение  технологий на уроках в 
начальной школе" 

4 Рябова Марина 

Султановна 

Английский язык 6 Формирование 

коммуникативных УУД на 

уроках английского языка 

5 Чуксин Владимир 

Владимирович 

Физическая культура 4 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 
 

Учителя школы проводят открытые уроки для учителей района, щедро делятся своим 

педагогическим опытом, используют инновационный опыт других образовательных 

учреждений. 

МКОУ «Кореневская основная общеобразовательная школа» укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 
 

Организация методической работы 

Таблица №6 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 
 

1. Семинары, 

посвященные 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГОС 

Весь период Заместитель директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

 

2. Тренинги для 

педагогов с целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 
задачами ФГОС 

Весь период Заместитель директора 

по УВР 

Заседания 

методических 

объединений 

3. Участие педагогов 

в разработке 

разделов и 

коррекции 

компонентов ООП 
НОО 

Весь период Руководители рабочих 

групп 

Протоколы 

заседаний рабочих 

групп 

4. Участие педагогов 

в разработке и 

апробации оценки 

эффективности 

работы в условиях 

внедрения ФГОС 

Весь период Руководители рабочих 

групп 

Протоколы 

заседаний рабочей 

группы 
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5. Участие педагогов 

в 

проведении мастер- 

классов, круглых 

столов, «открытых» 

уроков, внеурочных 

занятий и 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации ФГОС 

Весь период Заместитель директора 

по УВР 

Выпуск 

методических 

сборников 

 

 

 

 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Таблица 7 

 

№ ФИО Должность Год повышения 
квалификации 

1. Никитина Инна Юрьевна Учитель начальных 

классов 
музыки, ИЗО 

2026 

 
2024 

2. Прокопова Елена Ивановна Учитель начальных 

классов 

2026 

3. Рыбакова Майя Анатольевна Учитель начальных 
классов 

2026 

4. Рябова Марина Султановна Учитель 
английского языка 

 
 

2024 

5. Чуксин Владимир Владимирович Учитель физической 
культуры и ОБЖ 

2026 

 

Таблица 8 

Стаж педагогических работников 

 

Стаж на 2020-2021 учебный год 

до 5 лет  

5 - 10 лет 1 

11 – 15 лет  

16 – 20 лет 2 

21 и более 2 

без педагогического стажа  

 

Таблица 9 

Данные по возрасту 

 

Возраст на 2020-2021 учебный год 

От 20 до 30 1 

От 30 до 40 1 
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От 40 до 50 3 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС 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 ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. Данная система отражается в ежегодном плане метод работы, цель 

которого: обеспечение методических условий для подготовки внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Задачи: 

Создать нормативно-правовую и методическую базу для введения ФГОС НОО. 

Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП НОО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально- 

психологического потенциала личности ребенка. 

Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для введения ФГОС. 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по 

введению ФГОС: 

разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое 

и информационное сопровождение введения ФГОС; 

определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

Методическая работа по реализации федеральных государственных стандартов ежегодно 
отражается в плане методической работы. 
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3.3.2 Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми 

внутренними задачами, которые школа ставит перед собой. Набором этих задач 

определяются внешние характеристики образовательной среды. К ним можно отнести: 

критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

результативные (развивающий эффект) 
 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования. 

 

Общее понимание преемственности трактуется как взаимосвязь между предыдущим и 

последующим образовательными этапами и сохранение определенных черт 

предшествующего опыта в последующем. Преемственность обеспечивает непрерывность 
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развития не на основе отрицания старого, а на основе синтеза самого существенного из 

уже пройденных стадий, новых компонентов настоящего и будущего в развитии ребенка. 

Решение проблемы преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в МКОУ «Кореневская ООШ» предполагает «взаимодействие» основных 

субъектов на различных этапах образования ребёнка как внутри образовательного 

учреждения, так и между образовательными учреждениями и другими социальными 

институтами детства. 

 

Система внутришкольного взаимодействия интегрирует большое количество 

субъектов, оказывающих воздействие на ребенка, эффективность которого достижима при 

синхронизации реализуемых усилий. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

предполагает планирование и реализацию образования ребенка с учетом его достижений 

предыдущей образовательной ступени, возрастных особенностей, ведущего типа 

деятельности, сенситивных периодов и обеспечивает гармонизацию адаптационного 

процесса, способствует формированию целостной личности ребенка, развитию всех 

сторон его психики, воспитанию потребности в самообразовании, формированию 

положительной мотивации учения. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень 

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

общего образования. 

 

Готовность детей к обучению в МКОУ «Кореневская ООШ» при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию необходимо рассматривать как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться; 

 четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени 

обучения; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе 
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Преемственность результатов формирования УДД 
 
 

Сформированность УУД у детей 
при поступлении в школу 

Планируемые результаты на 
конец 1 класса 

Планируемые результаты по формированию УУД выпускников 
начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности 

 

 

 

 
Понимает смысл понятия «семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья» 
Умеет оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрении общечеловеческих норм 

Освоил роль ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению 

 

 

 
Имеет внутреннюю позицию, адекватную мотивацию учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

Умеет ориентироваться на моральные нормы и их выполнение 

Коммуникативные: 

 
 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные навыки 
работы в группе 

Умеет планировать учебное сотрудничество с учителями, сверстниками: 
определяет цель, функции участников, способ взаимодействия; 

Понимает смысл простого 

текста; знает и может применить 

первоначальные способы поиска 

информации (спросить у 

взрослого, сверстника, 
посмотреть в словаре) 

 
Умеет осуществлять поиск информации, критически относиться к ней, 

сопоставлять её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом; 

Проявляет широкую 

любознательность, задает вопросы, 

касающиеся близких и далеких 
предметов и явлений 

Умеет задавать учебные 

вопросы; 

 

Умеет ставить вопросы для инициативного сотрудничества в поиске и 
сборе информации; 

Способен договариваться, Умеет слушать, принимать Владеет способами разрешения конфликтов: 
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учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, проявляет 

доброжелательное внимание к 

окружающим 

чужую точку зрения, отстаивать 

свою 

выявляет, идентифицирует проблему, 

находит и оценивает альтернативные способы разрешения конфликта, 

принимает решение и реализует его; 

Обсуждает в ходе совместной 
деятельности возникающие 
проблемы, правила 

 

Умеет договариваться 
Владеет способами управления поведением партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает его действия; 

 

Поддерживает разговор на 

интересную для него тему 

 

Строит простое речевое 

высказывание 

Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеет 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с помощью 
учителя; 

 

Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель; 

Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с 
помощью учителя; 

 

Осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию; 

 

Находит информацию в словаре 

Применяет методы информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств 

Структурирует знания; 

Строит простейшие речевые 

высказывания в устной форме. 

Строит речевое высказывание в 

устной форме с помощью 

учителя; 

Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

Проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирая ту 
или иную игру и способы ее осуществления; 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 

 Умеет давать оценку одного 
вида деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов деятельности; 

Умеет слушать, понимать и Слушает и понимает речь Понимает цель чтения и осмысливает прочитанное. Осуществляет выбор 
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пересказывать простые тексты; других, выразительно читает и 

пересказывает небольшие 
тексты; 

вида чтения в зависимости от цели; 

 
Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и 

различную информацию; 

Извлекает необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

Определяет основную и второстепенную информацию; 

Свободно ориентируется и воспринимает тексты художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; 

Понимает и адекватно оценивает язык средств массовой информации; 

Умеет работать по 
предложенному учителем плану 

Самостоятельно создаёт алгоритм деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера 

Умеет использовать предметные 

заместители, а также умеет 

понимать изображения и описывать 

изобразительными 

средствами увиденное и свое 

отношение к нему 

Использует знаково- 
символические действия; 

Моделирует преобразование объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

  

Преобразует модель с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу предметов и их 

образы по заданным учителем 

признакам; 

Анализирует объекты с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

Умеет увидеть целое раньше его 

частей; 

Группирует предметы и их 

образы по заданным признакам; 

Проводит синтез (составляет целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и восполняет недостающие компоненты) 

Выбирает основания и критерии для сравнения; 

 Классифицирует объекты под 
руководством учителя; 

Классифицирует объекты; Подводит под понятие, выводит следствие; 

 
Задаёт вопросы: как?, почему?, 

зачем? (интересуется причинно- 

следственными связями); 

Устанавливает 

последовательность основных 

событий в тексте; 

Оформляет свою мысль в устной 

речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста; 
Высказывает своё мнение; 

 
Устанавливает причинно-следственные связи; 

Строит логические цепи рассуждений; 

Доказывает; 

Выдвигает и обосновывает гипотезы. 

Формулирует проблемы; 
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 Формулирует проблемы с 
помощью учителя; 

 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под руководством 

учителя; 

Самостоятельно создаёт способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, владеет действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач 

Регулятивные 

Умеет проявлятьинициативность и 

самостоятельность в разных видах 
детской деятельности 

Принимает и сохраняет учебную 

задачу; 
Умеет ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 

 
Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, 

Умеет выбирать себе род занятий, 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Планирует совместно с учителем 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

 
 

Выделяет ориентиры действия в новом учебном материале 

Умеет планировать, т.е определять последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; умеет составлять план и 

определять последовательность действий 

 

 
Способен выстроить внутренний 

план действия в игровой 

деятельности 

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в 

учебную; 

Осваивает правила 

планирования, контроля способа 

решения; 

Осваивает способы итогового, 
пошагового контроля по 

Умеет прогнозировать результат и уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

Умеет вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

Умеет соотнести способ действия и его результат с заданным эталоном 

Умеет вносить изменения в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
Умеет выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё нужно 
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 результату 

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, адекватно 

воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

усвоить, осознает качество и уровень усвоения; 

Владеет способами мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и умеет преодолевать 

препятствия. 

Умеет самостоятельно организовывать поиск информации. 

Умеет сопоставлять полученную информацию с имеющимся 

жизненным опытом. 
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3.3.3 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

 

Младший школьный возраст характеризуется существенными изменениями в 

психическом развитии ребенка. Полноценное проживание которого возможно при 

включенности значимых взрослых (педагогов, родителей), способных обеспечить 

создание оптимальных условий для раскрытия и реализации потенциальных 

возможностей младших школьников с учетом индивидуально-психологических 

особенностей каждого ребенка. 

Учет особенностей эмоционально-волевой сферы младшего школьника позволяет 

своевременно скорректировать проблемы обучения, имеющие эмоциональную природу: 

несформированность произвольной регуляции эмоций: 

- неумение произвольно направлять свое внимание на эмоциональные ощущения, 

которые он испытывает; неумение различать и сравнивать эмоциональные ощущения, 

определять их характер (приятно, неприятно, беспокойно, удивленно, страшно и т.п.); 

неумение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях; 

- неспособность устанавливать эмоциональный контакт: неумение управлять, понимать и 

различать чужие эмоциональные состояния; неумение сопереживать (т.е. принимать 

позицию партнера по общению и полноценно проживать прочувствовать его 

эмоциональное состояние); 

- неумение отвечать адекватными чувствами; 

- неспособность прилагать волевые усилия: неумение определять конкретные цели своих 

поступков; 

- неумение искать и находить, выбирая из множества вариантов, средства достижения 

этих целей; 

- неумение проверять эффективность выбранных путей: действиями, ошибаясь и 

исправляя ошибки, опытом чувств, опытом прошлых аналогичных ситуаций; 

- неумение предвидеть конечный результат своих действий и поступков; 
- нежелание брать на себя ответственность; повышенная агрессия. 

 

Учет особенностей когнитивного (познавательного) развития младших школьников 

позволяет оптимизировать решение таких проблем обучения ребенка как: 

1) трудности в обучении (смешанное расстройство школьных навыков.) и 

школьная неуспеваемость (неэффективность учебной деятельности школьника и 

понимается как низкий уровень (степень, показатель) усвоения знаний), 

высоковероятными причинами которой могут быть слабая концентрация внимания; 

низкий уровень развития таких познавательных способностей, как восприятие, мышление, 

память, речь; 

2) несоответствие формы подачи учебного материала учителем индивидуальному 

стилю учебной деятельности ребенка; 

3) неспособность справляться с заданиями для самостоятельной работы; 

4) несформированность познавательного интереса; 

5) нарушение психологической адаптации ребенка. 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
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связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

 

 

 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 

 
 

Психолого-педагогическая компетентность педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся определяется как 

максимально адекватная, пропорциональная совокупность профессиональных, 

коммуникативных, личностных свойств учителя, позволяющая достигать качественных 

результатов в процессе обучения и воспитания учащихся. Психолого-педагогическая 

компетентность педагогических кадров отражает способность проектировать и 

профессионально выполнять различную по содержанию и форме учебную деятельность, 

способность строить, сопровождать и развивать совместную деятельность с ребенком и 

самих детей. 

Важными личностными предпосылками формирования психолого-педагогической 

компетентности выступают: самомониторинг педагогом собственных достижений и 

проблем своей профессиональной деятельности и причины их возникновения, внутренняя 

мотивация педагога к профессиональной деятельности и саморазвитию, сочетание 

педагогом знания предмета, психолого-педагогических основ его преподавания и 

достаточно высокого уровня общей культуры личности. 

ФГОС предъявляет новые требования к Личности учителя, поскольку именно она, 

в процессе педагогического общения и деятельности, формирует Личность ребенка, и в 

большей степени определяет достижение планируемых результатов обучения. Характер и 

эффективность взаимодействия педагога и ребенка во многом зависит от свойств и 

качеств личности учителя, его профессиональной компетентности и пр. (См .: 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагога. 
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Психолого- 

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на ступени начального общего образованиия 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

На уровне ОУ На уровне 

класса 

Групповое Индивидуаль 

ное 

Формирование 

ценности 

здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Дифференциация 

и индивидуализа 

ция обучения 

Развитие 

экологической 

культуры 

Сохранение 

и укрепление 

психологическо 

го 

здоровья 

 
Поддержка 

детских 

объединений 

и ученического 

Выявление 

и поддержк 

а 

одарённых 

детей 

Коррекционная работа 

Просвещение Развивающая 

работа 

Профилак- 

тика 

Основные формы 

сопровождения 

Консультирование 
Диагностика 

Экспертиза 

Основные направления психолого-педагогического 

сопровождения 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

 
Выявление 
и поддержка 

детей с особыми 

образовательным 

и потребностями 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 
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План психолого-педагогической работы МКОУ «Кореневская ООШ» 

№ 

п/ 

п 

Направление Мероприятие Ответственные 

1. Организация преемственных 

связей с дошкольным 

образовательным 

учреждением 

круглый стол в МКОУ, 

психологическое тестирование 

зам. дир. по УВР, 

психолог РЦДиК 

2. Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

*в рамках семинаров для учителей; 

 

* в рамках педагогических советов; 

 

*индивидуальное консультирование; 

 

*родительские собрания, 

Оформление стенда, памятки, буклеты 

зам. дир. по УВР, 

психолог РЦДиК 

3 Направления психолого- 

педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса: 

 

3.1. Сохранение и 

укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся 

Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни (в рамках 

внеурочной деятельности и 

«Программы формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного поведения») 

 

 

Психологи РЦДиК, 

Зам директора по ВР 

  

3.2. Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

 

обеспечение индивидуального 

подхода в обучении и во внеурочной 

деятельности 

 

Психолог РЦДиК 

учителя начальных 

классов 

 3.3. Мониторинг 

возможностей и 

способностей обучающихся, 

выявление и поддержка 

одаренных детей, 

 

 

 

детей с ограниченными 

диагностика по плану педагога- 

психолога и по запросу; 

анкетирование уч-ся, 

просвещение учащихся, педагогов и 

родителей по одаренности, 

мониторинг личностного развития, 

творческого потенциала; 

представление на ПМПК, 

формирование толерантности к детям 

с ОВЗ, групповая и индивидуальная 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 
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  возможностями здоровья работа с детьми с ОВЗ (диагностика, 

консультирование, просвещение, 

профилактика, коррекционно- 

развивающие занятия) 

 

 3.4.Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и в 

среде сверстников 

консультации учащихся, родителей, 

педагогов, 

формирование навыков общения в 

рамках внеурочной деятельности, 

общешкольных и классных 

мероприятий 

психолог РЦДиК 

руководители, зам 

директор по ВР 

 3.5 Поддержка детских 

объединений, ученического 

самоуправления 

занятия с элементами тренинга в 

рамках программы , тестирование 

классные 

руководители, зам 

директора по ВР 

4. Наличие диверсификации 

уровней психолого- 

педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень класса, 

уровень учреждения) 

Индивидуальный уровень: 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, педагогами, 

родителями: 

- индивидуальная диагностика детей 

группы риска, детей-инвалидов, 

индивидуальная диагностика по 

запросу; 

- индивидуальные консультации 

обучающихся, педагогов, родителей; 

- индивидуальные 

психокоррекционные занятия; 

- индивидуальные беседы с детьми 

группы риска; 

- предоставление раздаточного 

материала; 

- разработка рекомендаций 
 

Групповой уровень: 

групповая работа с обучающимися, 

педагогами, родителями: 

- групповая диагностика; 

- групповые консультации участников 

образовательного процесса; 

- групповые психокоррекционные 

занятия; 

- культурно-просветительские и 

профилактические мероприятия; 

- оформление информационных 

стендов для педагогов и родителей 

(стенд, буклеты, памятки, 
рекомендации); 

Психологи РЦДиК, 

врачи ЦРБ, классные 

руководители, 

администрация 
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   - выступление на педсоветах, 

совещаниях, родительских собраниях; 

- мероприятия по формированию 

ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

 

Уровень класса. 

- выступление на родительских 

собраниях; 

- взаимодействие с классным 

руководителем; 

- диагностическая работа с классом; 

- групповые консультации; 

- классные часы. 

 

Уровень учреждения 

обеспечение психолого- 

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса: 

- сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

- сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся; 

- реализация психологического 

мониторинга 

Формирование и развитие психолого- 

педагогической компетентности 

педагогических и административных 

работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Преемственность содержания и форм 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных программ 

дошкольного и начального общего 

образования. 

Взаимодействие педагогов, 

психологов РЦДиК с другими узкими 

специалистами ОУ (участие в ППК, 

советах профилактики). 

Взаимодействие с образовательными 

учреждениями: 

ГКОУКО «Людиновская школа- 
интернат" 
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5. Наличие вариативных форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение) 

Профилактика: 

*профилактика эмоционального 

выгорания педагогов (диагностика, 

рекомендации, беседы, 

профилактические мероприятия) 

* психолого-педагогическое 

обеспечение профилактических акций 

*профилактика конфликтов (семинар- 

тренинг для педагогов) 

Диагностика: 
* исследование адаптации 

учащихся 1-х классов 

* диагностика учащихся 2-х, 3-х 

классов (по запросу) 

*изучение интеллектуальной 

готовности выпускников начальной 

школы при переходе в среднее звено 

* психологическая диагностика по 

запросу 

Консультирование: 

*групповое и индивидуальное 

консультирование родителей, 

педагогов, обучающихся по 

результатам диагностики, по запросу 

Коррекционная и развивающая 

работа: 

* коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися (по результатам 

диагностики в рамках коррекционной 

работы) 

*групповая работа с обучающимися 

по развитию познавательных 

процессов в период введения ФГОС 

НОО (в рамках внеурочной 

деятельности и коррекционной 

работы во 2 классе) 
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3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного 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 госуда рственных 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. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

смешанного финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный бюджет, 

затраты, связанные с содержанием зданий — муниципальный. 

Региональный расчётный подушевой норматив используется на следующие 

расходы на год: 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов также 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательному учреждению и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального финансирования 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с количеством классов -комплектов (так как школа 

малокомплектная), для администрации - с количеством обучающихся (с 

соответствующими поправочными коэффициентами), и отражается в плане финансово- 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
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образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективном договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений 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. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
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- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Приложение № 6 Бюджетная смета на 2020-2021 год 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования должны обеспечивать: 

 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); строительных норм и правил; требований пожарной и 

электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений; требований к транспортному обслуживанию 

обучающихся; требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 

и технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; требований к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта; 

 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения). 

 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- 

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования, должно иметь необходимые для обеспечения 
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образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством; информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; спортивные сооружения (залы, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем); помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени основного 

общего образования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; художественного творчества с использованием 

ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити 

для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
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наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; размещения продуктов познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно- 

образовательной среде образовательного учреждения; проектирования и организации 

своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; планирования учебного процесса, фиксации его 

динамики, промежуточных и итоговых результатов; проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

начального общего образования 

Таблица 1 

 Материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму соответствуют 

нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

гардероб в отдельной секции, 

имеется 3 туалета, 
спортзал с площадью 

 
 

23,6 м2 
302 м2 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — 

соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности». 
Система пожарной сигнализации установлена в 

Да 

 

2011 году 

4. Соблюдение требований охраны труда — 

соответствует Постановлению Минтруда № 80 от 
17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

 

Да 
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5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов 

ремонта: 

капитальный ремонт проводился в 
косметический ремонт проводится 

 

1994 году 
ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку 

общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения здания 

 

Приточная вентиляция в спортзале, кабинетах 

повышенной опасности. 

Разделение зон для обеспечения деятельности: 

образовательной ( площадь …. м2) 

хозяйственной ( площадь …. м2). 

 

1191,1 м2 

 
 

129 м2 

7. Соответствие требованиям к зданию 

образовательного учреждения — полное 

соответствие «Правилам содержания и ремонта 

фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитектура 

здания — типовой проект  

 

 

Возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

 
 

9 кабинетов: 
3 кабинета начальной школы ( 

27 м2/30м2/30м2/20м2) 

Спортзал – 302 м2 

Мастерская – 52 м2 

 

Частичная 

8. Соответствие требованиям к помещению для 

питания — обеденный зал —  … м2, 

…..посадочных мест, 

пищеблок с подсобными помещениями ( 

…помещений) — …. м2, 

охват горячим питанием — 

24 м2 

30 мест 

2 помещения – 23 м2 

100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным 

материалам — достаточное количество бумаги, 

инструментов письма. Имеются цифровые 

носители. 

Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета Нет 

11 Мебель во всех учебных кабинетах Соответствует нормам СанПин 

12 Соблюдение требований к транспортному 
обслуживанию обучающихся 

Да 

13 Учебно-опытный участок Нет 

14. Игровая площадка площадью 60 м2 

 

 

Таблица 2 
 

 
№ 
п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и педагогических 

 

9/ 3 
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 работников  

2 Лекционные аудитории - 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 

- 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские 

1 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 
- 

6. Наличие лингафонного кабинета, оборудованного 

персональными компьютерами со средствами 

записи и редактирования звука и изображения, 

медиаплеерами для индивидуальной работы с 

учебным вещанием в урочное и внеурочное время, 

средствами, обеспечивающими индивидуальную 

аудиокоммуникацию 

 
 

- 
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Таблица №3 

Требования 

ФГОС к 

оснащению 

кабинетов 

начальных 

классов 
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И
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О
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Э

С
 

1.Документы, 

программно- 

методическое 

обеспечение, 

локальные 

акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Учебно- 

методические 

материалы: 

2.1. УМК по 
предмету 

+ + + + + + + + + 

2.2. 

Дидактически 

е и 

раздаточные 

материалы по 

предмету 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

2.3.          
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Аудиозаписи, 

слайды по 

содержанию 

учебного 

предмета 

+ + + + + + + + + 

2.4.Имеющие- 

ся ТСО, 

компьютерные 

, 
информационн 

о- 

коммуникацио 

нные средства 

 
 

Необходимо: 

Телевизор - 1 

- 

Музыкальный центр - 1 

Ноутбук – 4 

Нетбук - 6 
Медиапроектор - 3 

Интерактивная доска - 3 

Документкамера – 3 

Принтер – 4 

Сканер - 2 
Все школьные компьютеры подключены к сети Интернет 

1 специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (компьютер, интерактивная доска или проектор с 

экраном, многофункциональное устройство, прочее оборудование) 

 

АРМ ученика (4 комплекта мобильных компьютеров с программным обеспечением) 
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2.5. Учебно- 

практическое 

оборудование 

   Недостаточ 

но 

оборудо 

вания 

выполнени 

я 

практическ 

ой части 

программы 

     

Необходимо:     Устройство 

для 

воспроизведе 

ния 

мультимедий 

ных данных 

(лингафонны 

й кабинет), 

наушники с 

микрофоном 

    

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 4 
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№ Наименования 

объектов и средств 

материально- 

технического 

обеспечения 

Дидактическое 

описание 

Технические характеристики Состав комплекта  

 

Необходимо/имеются 

в наличии 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

1 Покрытие 

спортивного пола 

 Специальный паркет для покрытия 

спортивных залов 

 - 

2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

 Нанесение линий и покраска 

спортивного зала по чертежам для: 

ручного мяча, баскетбола, волейбола, 

бадминтона. Краска – полиуретановая 

 + 

3 Защита стен  Мягкая. Материал: ППУ, толщина 2 

см. Верхний слой: тентовая ткань, 

кожзаменитель или плотный ППУ 

 _ 

4 Защита окон  Сетка защитная для окон. Материал: 

капроновый шнур. Размер ячеек 
100×100 мм 

 + 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

5 Маты Обеспечение Размер:200×125×6 см.Чехол мата: Мат с чехлом 7 
 гимнастические безопасности при пластифицированная полиэтиленовая   

  выполнении стоек, ткань с гладкой матовой   

  подскоков, перекатов, микробиологически отталкивающей   

  равновесий, упоров, поверхностью, плотность 650   

  поворотов и г/м².Нижняя сторона чехла –   

  переворотов, кувырков противоскользящий материал.   

   Материал вкладыша мата: вспененный   

   пенополиэтилен. Плотность не менее   

   35 кг/м³   
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6 Стенка 

гимнастическая 

Обучение технике 

висов, упоров, 

горизонтальных 

передвижений 

Габариты: 2600×900×170 мм. Размер 

сечения перекладины – 33×43 мм, 

нагрузка на перекладину 150 кг. 

Материал боковых стенок – хвойные 

породы дерева. Материал перекладин 
– твердые породы леса 

  

1 

7 Скамейка 

гимнастическая 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек 

Габариты: 2000×270х350 мм. 

Материал – хвойные породы дерева 

 2 

8 Бревно 

гимнастическое 

напольное 

 Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 

мм, ширина рабочей поверхности 

бруса – 100 мм, материал – хвойные 
сорта древесины 

 1 

9 Перекладина 

навесная 

универсальная 

Обучение технике 

висов, упоров, соскоков 

Размер: 450×1200×660 см. Материал: 

металл 

 1 

10 Козел 

гимнастический 

Обучение технике 

опорных прыжков, 

перелезания, 

напрыгивания и 

спрыгивания 

Материал корпуса: упругая набивка. 

Обтянут натуральной телячьей кожей. 

Ножки металлические, с 

телескопической регулировкой. С 

устройством для крепления к полу. 

Высота верхней поверхности корпуса 

от пола 900–1300 мм 

  

1 

11 Мост 
гимнастический 

Обучение технике 

отталкивания при 

выполнении опорных 

прыжков 

Материал – многослойная фанера, с 

покрытием, препятствующим 

скольжению. Амортизатор – две 

пружины из высококачественной 

стали 

 1 
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12 Канат для лазания Обучение технике 

лазания по канату с 

обеспечением 

безопасности 

крепления каната 

Размеры каната: длина – 5 м, толщина 

в диаметре не менее 32 мм, материал 

каната – пенька, джут, кенаф или 

хлопок. Страховочное устройство – 

подвесная лонжа с ремнем, 

крепящимся на поясе. Кронштейн 

навесной с выносом от стены не менее 
1,3 м. Материал – металл 

Состав 

комплекта: 

кронштейн 

навесной для 

канатов; канат – 4 

шт. 

1 

13 Секундомер 

электронный 

Обеспечение контроля 

за скоростью 

выполнения беговых 

упражнений 

Часы-секундомер электронные. 

Память на 10 промежуточных 

результатов 

 2 

14 Стойки для прыжков 

в высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Высота 235 см.Высота установки 

планки не менее 2000 мм. Материал – 

металл 

 + 

15 Планка для прыжков 

в высоту 

Обучение технике 

прыжков 

Размеры: длина 4000 мм, диаметр 30 

мм. Максимальный вес 2 кг. 
Материал – фиброволокно 

 1 

16 Метрическая рулетка 

(10 м) 

Регистрация 

результатов прыжков в 
длину 

Лента с пропиткой  1 

17 Мяч для метания Обучение технике 

метания мяча на 

дальность 

Диаметр не более 8 см. Вес: 100 г, 150 

г. Материал – резина 

Состав 

комплекта: 100 г 

– 10 шт.; 150 г – 
10 шт. 

10 

18 Мишень для метания 

навесная 

Обучение технике 

метания мяча на 

точность 

Прессованная фанера с разметкой  - 

19 Рулетка метрическая 

(50 м) 

Регистрация 

результатов в метании 

малого мяча на 

дальность 

Лента с пропиткой  - 
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20 Лыжи с креплениями 

беговые 

Обучение технике 

передвижений на 

лыжах 

Материал – пластик или полупластик 

с жестким металлическим креплением 

Состав 

комплекта: 

размер 120 см – 5 

пар; 135 см – 5 

пар; 150 см – 5 

пар; 165 см – 10 

пар 

+ 

21 Лыжные ботинки Обучение технике 

передвижений на 

лыжах 

Материал – кожа или заменитель, 

подошва – пластик-резина с рантовым 

креплением 

Состав 

комплекта: 

размер 33–34 – 

10 пар; 35–37 – 15 
пар 

+ 

22 Лыжные палки Обучение технике 

передвижений на 

лыжах 

Материал – стеклопластик или титан Состав 

комплекта: 

размер 100 см – 5 

шт.; 115 см – 5 

шт.; 130 см – 5 

шт.; 140 см – 10 

пар 

+ 

23 Дистанциометр Обеспечение точности 

разметки 

тренировочных 

дистанций 

  1 

24 Флажки разметочные 

на опоре 

Обеспечение контроля 

прохождения 

тренировочных и 

соревновательных 
дистанций 

  50 

25 Гирлянда флажков Оформление старта и 

финиша 

Длина 50 м 4 шт. длиной по 

50 м 

нет 

26 Транспаранты 
«старт» и «финиш» 

Оформление старта и 
финиша 

Материал – фанера  нет 
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27 Мегафон Организация учебной и 

соревновательной 
деятельности 

  нет 

28 Щит баскетбольный 

с кольцом и 

регулировкой 

высоты (или 

навесной) 

Обучение технике 

броска 

Размеры щита: 1200×900 мм. Диаметр 

кольца 450 мм. Материал кольца – 

сталь 

 + 

29 Сетка для 

баскетбольной 

корзины 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении бросков 
мяча в корзину 

Материал – х/б. Диаметр сетки 450 

мм, размер ячеек 40×40 мм 

 + 

30 Мяч баскетбольный 

№ 5 
Обучение технике 

владения мячом 

Размеры: 68–70 см, вес 385–470 г. 

Материал – кожа, резина, 

синтетический материал. Цвет – 
оттенки оранжевого 

 + 

31 Стойки 
волейбольные 

Обеспечение 
безопасного крепления 

волейбольной сетки 

Высота 2,55 м, регулируемые по 
высоте. Материал – сталь 

 + 

32 Сетка волейбольная Обучение техничке 
броска и ловли мяча 

Размеры: ширина 1 м, длина 9,5 м, 
размеры ячейки 100×100 мм 

 + 

33 Мяч волейбольный Обучение техничке 

броска и ловли мяча 

Размеры: окружность 65–67 см, вес 

260–280 г. Материал – искусственная 

кожа 

 + 

34 Ворота для мини- 
футбола 

Обучение технике 
ударов мяча по воротам 

Размеры ворот: 3120×2060 мм, 

глубина 500 мм. Материал – сталь. 

Чехлы для стоек на шнуровке: 

материал – искусственная кожа, 

наполнитель поролон. Высота 150 см 

Состав 

комплекта: 

ворота – 1; чехлы 

для стоек – 2 

+ 

35 Сетка для ворот 

мини-футбола 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении ударов 
мяча по воротам 

Материал – х/б, синтетика  1/0 
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36 Мяч футбольный № 

4 

Обучение технике 

владения мячом 

Размеры: окружность 62–66 см, вес 

340–390 г. Материал – искусственная 

кожа 

 2/2 

37 Конус игровой Обучение технике 

владения мячом 

Конструкция облегченная с 

отверстиями. Материал – 
ударопрочная пластмасса 

 нет 

38 Сетка для хранения и 

переноски мячей 

Обеспечение 

безопасности при 

переноске мячей 

Материал – х/б, капрон. Размер ячеек 

не более 80 мм 

 нет 

39 Электронное табло Обеспечение 

информации в условиях 

соревновательной 
деятельности и в играх 

Размер: не менее 1400×1200 мм. С 

пультом дистанционного управления 

 нет 

40 Насос с иглой для 

накачивания мячей 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

технических действий с 

мячом 

  + 

41 Мячи резиновые 
малые 

Обучение технике 
владения мячом 

Материал – резина. Диаметр 10 см  10/0 

42 Кегли Проведение сюжетно- 
ролевых и подвижных 
игр 

Материал – пластик Комплект 6–8 
кеглей и 2 шара 

+ 

43 Палка 

гимнастическая 

Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Длина – 1 м. Материал – дерево, 

пластмасса 

 10/0 

44 Скакалка 
гимнастическая 
детская 

Упражнения на 
развитие физических 
качеств 

Материал – резина, веревка, ручки – 
дерево, пластик 

 10/0 

45 Обруч 

гимнастический 

Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Диаметр – 80 см, материал – 

пластмасса 

 10/0 
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46 Комплект медболов Упражнения на 

развитие физических 

качеств 

Материал оболочки – тент, 

кожзаменитель 

Состав 

комплекта: 1кг – 

15 шт.; 2 кг – 15 
шт. 

_ 
Надо10 -1кг и 10 

2кг 

47 Комплект гантелей  Материал – сталь обрезиненная, 

искусственный каучук 

Состав 

комплекта: 0,5 кг 

– 10 пар; 1кг – 15 
пар 

нет 

48 Эспандер  Материал – резина эспандерная  нет 

49 Горка для гантелей Обеспечение 

безопасного хранения 
гантелей и эспандеров 

Металлическая конструкция с 

держателями для гантелей и 
эспандеров 

 нет 

50 Коврик 
гимнастический 

Профилактика 

травматизма при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

Размеры: 1700×600 мм. Материал – 
ППУ 

 + 

51 Динамометр ручной Проведение медико- 

педагогических 

наблюдений 

  нет 

52 Мат для брусьев 
разновысоких 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на брусьях 

Размер мата: 232×82×6 см. Материал 

чехла: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань. Верхняя 

поверхность чехла: матовая 

микробиологически отталкивающая. 

Плотность – 650 г/м³. Нижняя 

поверхность чехла – 

противосколльзящий материал. 

Вкладыш мата – вспененный 

полиэтилен, плотность 45–50 кг/м³ 

 1 

53 Брусья навесные Обучение технике 

висов, упоров 

Металлическая конструкция для 

навешивания на гимнастическую 
стенку. Размер: 450×1200×660 мм 

 нет 
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54 Брусья параллельные Обучение технике 

висов, упоров, 

соскоков, махов и 

перемахов, поворотов, 

стоек, передвижений 

Сборно-разборная конструкция, 

состоящая из металлической станины 

с антискользящими колпачками, а 

также из стоек и деревянных жердей, 

выполненных из высококачественных 

лиственных пород дерева, со 

вклеенной сердцевиной из 

высококачественной стали круглой 

формы. высота подъема планок от 

120–185 см. Расстояние между 

планками – 36–66 см 

 1 

55 Мат для брусьев 

параллельных 

Обеспечение 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на брусьях 

Размер мата: 213×43×6 см. Материал 

чехла: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань. Верхняя 

поверхность чехла: матовая 

микробиологически отталкивающая. 

Плотность – 650 г/м². Нижняя 

поверхность чехла – 

противосколльзящий материал. 

Вкладыш мата – вспененный 

полиэтилен, плотность не менее 35 
кг/м³ 

 нет 

56 Гимнастическое 

бревно высокое 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Длина 5 м, ширина бруса – 130 мм, 

ширина рабочей поверхности бруса – 

100 мм. Материал – хвойные породы 

древесины, обивка – 

противоскользящий материал 

 1 

57 Гимнастическое 

бревно низкое 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Длина 3500 мм, ширина бруса – 130 

мм, ширина рабочей поверхности 

бруса – 100 мм. Материал – хвойные 

сорта древесины 

 нет 
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58 Скамейка 

гимнастическая 3,5 м 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 
стоек в равновесии 

Габариты: 3500×270×350 мм. 

Материал – хвойные породы дерева 

 - 

59 Скамейка 

гимнастическая 2 м 

Обучение технике 

передвижений, 

поворотов, соскоков, 

стоек в равновесии 

Габариты: 2000×270×350 мм. 

Материал – хвойные породы дерева 

 - 

60 Номера нагрудные Создание условий для 

соревновательной 
деятельности 

Номера 1–100 1 комплект. 

Номера 1–100 

нет 

61 Эстафетные палочки Обучение технике 

передачи эстафетной 

палочки 

Размеры: длина 28–30 см, длина 

окружности 12–13 см. Вес не менее 50 

г. Материал – дерево или другой 

твердый материал 

 4/0 
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Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Охрана труда 

работников школы соответствует нормам. 

В школе имеется 2 учебных кабинета для обучающихся 1-4 классов, кабинет 

английского языка, спортивный зал, спортивная площадка, столовая, но отсутствует 

лингафонный кабинет, зал хореографии, актовый зал, медицинский кабинет. Учебные 

кабинеты оснащены ТСО, компьютерными и информационно-коммуникационными 

средствами. Недостаточно оборудования для выполнения практической части программы 

по окружающему миру. 

Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и 

справочной литературой для разных возрастов обучающихся. Однако помещение 

библиотеки не позволяет организации в ней читального зала. Все обучающиеся 

начальной школы обеспечены учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

реализуемым федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это 

способствует пропаганде здорового образа жизни. Спортивный зал для обучающихся 

находится на первом этаже, его площадь составляет 302 кв.м. В основном есть весь 

необходимый спортивный инвентарь. Для занятий зимними видами спорта имеются 

лыжи. На территории школы находится спортивная площадка, которая оборудована 

беговой дорожкой, футбольной площадкой, полосой препятствий, сектором для прыжков. 
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3.3.6 Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО 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), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в естественно-научной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Создание в образовательном учреждении ИОС, соответствующей требованиям 

ФГОС НОО 

В соответствии с Программой создается информационная среда. 

Цель: 

 формирование интеллектуально развитой личности, обладающей творческим 

мышлением, инициативностью и самостоятельностью, легко ориентирующейся в 

информационном обществе, формирование информационной культуры 

обучающихся. 

 создание условий для свободного самовыражения и самореализации каждого 

школьника в информационном пространстве образовательного учреждения, что 

способствует становлению выпускника, умеющего легко и быстро адаптироваться 

в новых экономических условиях, способного к активному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи: 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии, в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 
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 активизация познавательной деятельности учащихся путем самостоятельной 

работы на персональном компьютере; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 проведение пропаганды использования информационных технологий в 

повседневной жизни учащихся; 

 подготовка опытных пользователей современных персональных компьютеров; 

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей, 

коллективной реализации информационных проектов, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда; 

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; 

 формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, 

этические нормы работы с информацией. 

Техническая инфраструктура информационной среды школы функционирует на 

основе локальной вычислительной сети с выделенным сервером, обеспечивая решение 

учебных, управленческих и других информационных задач. 

Школа подключена к сети Интернет по выделенной линии. Доступ в Интернет для 

всех работников и обучающихся осуществляется с любого компьютера. 

Функциональный уровень информационно-образовательной среды представлен всем 

перечнем сервисов и функций, представляемых субъектами образовательного учреждения 

и направлен на формирование системы современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. На 

функциональном уровне внедрены Электронные журналы и дневники, предназначенные 

для автоматизации мониторинга и фиксации хода и результатов образовательной 

деятельности. 

 

Заместители директора по УВР имеют персональные компьютеры и свой банк данных, 

который включает: 

 Нормативно-правовую базу (локальные акты, приказы, распоряжения и т.д.). 

 Планирование по всем направлениям работы школы. 

 Материалы по аттестации, награждению педагогических кадров школы. 

 Материалы по аттестации обучающихся. 

 Материалы мониторингов и диагностики. 

 Материалы по инновационной работе, работе с одарёнными детьми, внедрению 
образовательных технологий и т.д. 

ИКТ используются при проведении педсоветов, семинаров, научно-практических 

конференций, информационно-инструктивных совещаний, мероприятий по 

воспитательной работе и т.д. 

 

Для создания и использования в образовательной деятельности электронных 

образовательных ресурсов реализованы современные процедуры создания, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации. Создание, анализ, обработка и 

хранение информации осуществляется с применением информационно-коммуникативных 

технологий. Представление информации производится с использованием современных 

презентационных технологий и презентационного оборудования. 
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Техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Кабинеты, 

оснащенные 

оргтехникой 

для 

организации 

образовательн 
ого процесса 

Кол-во 

9 

 Оснащение кабинетов техникой   

Компьютер Ноутбук / нэтбук Проектор Ксерокс/ 
принтер 

Доку 

мент- 
камера 

Интер 

нет- 
доска 

1. Кабинет 

иностранного 
языка 

1  1 1 1  1 

5. Кабинет 
информатики 

1 4      

6. Кабинет 

начальных 
классов 

3 3 6 2 3 2 2 

7. Библиотека 1       

8. Кабинеты 
админист 
рации, 
служб 

сопровож 
дения 

1 1 1  1   

9. Кабинет 
директора 

1 1   1   

10. 
Учительская 

1 1   1   

 

 

Оснащённость - результат участия Школы в ПНПО и КПМО. Материально- 

техническая база основательно пополнена в плане освоения средств КМПО. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

 

Компьютерные программы 

 

Перечень программ 
Предметы, направления 
деятельности 

Кем разработана Где используется 

Комплект программного 

обеспечения (операционная 

система, офисный пакет, 

антивирусные программы) 

ОС, офисные пакеты, 

среды 

программирования, 

СПО. 

Авторские права, 

согласно лицензии 

Функционирование 

компьютерной 

техники, учебный 

процесс, управление. 

Мультимедийная библиотека 
85 дисков 

Все учебные предметы. «Кирилл и Мефодий», 
1С образование и др. 

Урочная и внеурочная 
деятельность 

Комплекты вспомогательных 

программ, сопровождающих 

учебный процесс 

Организация учебного 

процесса Авторские разработки 

учителей, свободно 

распространяемое ПО. 

Управление учебным 

процессом 

Комплекты электронных 

наглядных пособий: 

Все учебные предметы. 
Авторские разработки 

учителей, свободно 

распространяемое ПО. 

Урочная и внеурочная 

деятельность 
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ЦОР по школе 

№ Название Класс 

1 Новейший справочник школьника. 1-4 

2 Универсальный мультимедийный тренажер. 1 

3 Азбука православной культуры. 1 

4 Уроки Кирилла и Мефодия. 1 

5 Интерактивные диагностические тренировочные работы. 1 

6 Уроки окружающего мира с применением информационных технологий. 1-4 

8 Электронное приложение «Рисуем вместе» Н.Н.Носарева. 1-4 

9 Программы медиа-проекта «Сила перемен»  

10 Современная мультимедиа-энциклопедия Кирилла и Мефодия.  

11 Уроки музыки в школе. 1-8 

12 Компьютерная программа к учебнику А.Г.Паутовой «Информатика и 

ИКТ» 

2 

14 ИЗО. Поурочное планирование. 1-2 

15 Гимн Калужской области.  

16 Русский язык и литературное чтение. Поурочное планирование. 1 

17 Обучение грамоте. Поурочное планирование. 1 

22 Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику «Русский 

язык» 

3 

23 Комплект ЦОР к учебнику «Прекрасное рядом с тобой». 3 

24 Комплект ЦОР к учебнику «В одном счастливом детстве» 3 

29 CD К. Кауфман "Happy English.ru" Аудиоприложение к учебнику 
английского языка 

2 

30 CD М. Биболетова Обучающая компьютерная программа " Enjoy 
English" 

2 

31 CD М. Биболетова Обучающая компьютерная программа " Enjoy English" 3 

32 CD М. Биболетова Обучающая компьютерная программа " Enjoy English" 4 

33 CD М. Биболетова Интерактивные плакаты " Enjoy English" 2-4 
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Применение ИКТ педагогами школы 

 

Количество педагогов в начальной школе (включая администрацию) 
использующих информационно-коммуникационные технологии 

7 (100%) 

Количество педагогов систематически применяющих информационно- 
коммуникационные технологии 

7 (100%) 

 
 

На основе детального анализа оснащенности школы компьютерным 

оборудованием, ТСО и программным обеспечением можно наметить следующие 

мероприятия по совершенствованию данного направления: 

 

№ п/п Мероприятия. 
Дата 

проведения 

1. 
Приобретение запасных частей для нормального обеспечения 
функционирования имеющейся компьютерной и оргтехники, ТСО. 

2020-2021 
годы 

 

2. 

Приобретение лицензионного программного обеспечения для 

проведения учебных занятий по различным предметам с 

использованием компьютерной техники и современных ТСО 

(интерактивные учебники, лабораторные работы и т.д.) 

 
2020-2021 

годы 

3. 
Разработка единого банка электронных учебных пособий по 
образовательным областям. 

2020-2021 
годы 

 
4. 

Обучение педагогического персонала инновационным методикам 

применения компьютерного оборудования и современных ТСО на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

 

2020-2021 

годы 

5. 
Организация дистанционного обучение учителей и учащихся при 

помощи глобальной сети Интернет. Создание персональных сайтов 
2021 
год 

 

На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» МКОУ «Кореневская 

ООШ» до 30 октября 2016 года зарегистрировалась на сайте «http://edu.admoblkaluga.ru/», 

внедрила систему «Сетевой город. Образование». 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивается также системной 

работой школьного сайта «40424s008.edusite.ru» 

 

МКОУ «Кореневская основная общеобразовательная школа» обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

http://edu.admoblkaluga.ru/
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обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 
 

 

 

 

 

 

Соответствие требованиям к помещению библиотеки: 

площадь библиотеки — 

площадь хранилища — 

площадь читального зала — 

число читальных мест — 

выход в Интернет- 

средства сканирования и копирования- 

 

33,4 м2 

- 

8 м2 

- 

 

нет 

 

 

 
 

Наименование фонда Количество экземпляров на 1 обучающегося 

Фонд учебной литературы (в 

соответствии с Перечнем учебных 

изданий, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 24 

декабря 2010 г. N 2080) 

Первая ступень - 270 

Вторая ступень - 425 
 

Всего: 695 

Первая ступень 15 

Вторая ступень 17 
 

В среднем по школе: 17 

Фонд художественной литературы 5060 118 

Фонд справочно- 
библиографических изданий 

190 5 

Медиатека 40 2 

Подписка на периодические 

издания 

(количество наименований, 
название) 

Газета «Профсоюз» 

Журнал «Управление начальной школой» 

Журнал Справочник руководителя образовательного учр. 
Журнал Вестник образования России 

Журнал «Управление начальной школой» 

Журнал «Справочник классного руководителя» 

Журнал «Справочник заместителя директора школы» 

Журнал «Справочник педагога-психолога» 

Журнал «Воспитание школьника» 

Юридический журнал директора школы 

Журнал для руководителей учебных 

заведений и органов образования «Директор школы» 

Научно-просветительский журнал 

«Духовно-нравственное воспитание» 
Детский журнал «Кораблик» 
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Учебно-методическое обеспечение реализуется через УМК «Школа России» и 

«Перспективная начальная школа» 

Основные характеристики комплектов: 

• Комплекты включают: учебники для начальной школы по основным предметам 

• Комплекты обеспечены учебными, методическими, дидактическими пособиями, 

дополнен средствами методической поддержки учителей через Интернет, пособиями 

для учителей для формирования надпредметных умений. 

• Комплекты предполагают дифференцированные задания для учеников с разным 

уровнем подготовки. 

• Комплекты учитывают современные требования к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, к формированию навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

• В комплекте реализована новая технология конструирования учебников, которая 

улучшает и облегчает преподавание и усвоение предметного материала (единые 

Методология, дизайн и система навигации) и позволяет родителям стать активными 

участниками образовательного процесса). 

 

 

Концепция УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа» основана на 

гуманистическом убеждении, что все дети способны успешно учиться, если для них созданы 

необходимые условия. Учет возраста учащихся делает процесс обучения успешным. Все учебники 

комплекта предоставляют педагогам возможности для реализации регионального компонента. 

 

При отборе учебного материала, разработке языка изложения материала, разработке 

методического аппарата комплекта учитывались следующие составляющие. 

 

Возраст школьника. Первоклассник может быть как шести, так и семи, и восьми лет. И это не 

проблема понижения возраста первоклассника, но проблема одновременного присутствия на 

урокеразновозрастных детей,что потребовало сочетания игровых и учебных видов деятельности на 

протяжении всего первого года обучения. 

 

Разный уровень развития школьника. Школьник, не посещавший детский сад, часто приходит в 

школу с несформированными сенсорными эталонами. Это потребовало решения задачи 

формирования сенсорных эталонов в адаптационный период обучения. 

 

Топографическая принадлежность школьника. Отбор материала учитывает опыт школьника, 

проживающего как в городской, так и в сельской местности. 

 

Разная наполняемость класса. Развернутая формулировка заданий вместе с указаниями 

организационных форм их выполнения (в группе, в паре) позволяет школьникам достаточно  

продолжительное время заниматься самостоятельно, что важно для малокомплектной и 

малочисленной школы. Сходная структура учебников внутри каждой предметной области и единая 

для всех учебников комплекта внешняя интрига помогают учащимся разных возрастных групп, 

находящихся в одном помещении, быть в едином образовательном пространстве. 

 

Разный уровень владения русским языком. При разработке УМК «Школа России» и 
«Перспективная начальная школа» учитывалось, что не для всех учащихся русский язык является 

родным языком и что сегодняшний школьник имеет большое количество логопедических проблем. 

Поиск решения этого комплекса проблем потребовал пересмотра некоторых важных 
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теоретических позиций русского языка, разработки специальных линий орфоэпической работы и 

работы с обратным словарем. 

 

В результате освоения предметного содержания, заложенного в комплекте, каждый школьник 

получает возможность приобрести общие учебные умения и навыки. Овладеть теми способами 

деятельности, которые соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. 

Это, прежде всего, первоначальные умения поиска необходимой информации в словарях, 

справочниках, каталоге библиотеки. Система взаимных перекрестных ссылок между учебниками, 

каждый из которых имеет специфичные для своей образовательной области словари, дает 

школьнику возможность в процессе четырехлетнего обучения приобрести навыки работы с 

орфографическим, орфоэпическим, обратным, толковым, фразеологическим, этимологическим и 

энциклопедическим словарями. 

 

Размещение методического аппарата по организации деятельности детей на уроках в корпусе 

каждого учебника позволяет комплекту выполнять и такое требование ФГОС, как формирование 

деятельности учебного сотрудничества – умение договариваться, распределять работу, оценивать 

свой вклад в общий результат учебной деятельности. 

 

Единая система условных обозначений во всех учебниках рассчитана на организацию 

индивидуальной, парной, групповой и коллективной работы. 

 

1-3 классы 
 

 

Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

 

Издательство 
Год 

издания 

% 

Обеспеченности 

учебниками 

 

 
 

Азбука 

ГорецкийВ.Г. 

 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

 

 

 
Просвещение 

2018 100% 

 
Русский язык 

 

 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

 

 
 

Просвещение 

2018 100% 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 
Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова 

 

М.В. и др. 

 

 

 

 

Просвещение 

2018 100% 

 

 
 

Математика 

 

 
Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

 

 

 
Просвещение 

2018 100% 

 
Окружающий мир 

 
 

Плешаков А.А. 

 
 

Просвещение 

2018 100% 
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Английский яз. «Spotlight»  

Ваулина Ю.Е., Дули Д. 

Просвещение 2012 100% 

Физкультура Пересадина Ю.Е., 

Егоров Б.Б. 

 2012 100% 

Шахматы И.Г. Сухих Обнинск 

«Духовно

е 

возрожден

ие» 

2017 100% 
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Изобразительное 

искусство 

 

 
Неменская Л.А./Под 

ред. Неменского Б.М. 

 

 

 
Просвещение 

2018  
100% 

 

 

 
Музыка 

 

 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

 

 

 
Просвещение 

2018 100% 

 

 

 

 
Технология 

 

 
 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

 

 

 

 

Просвещение 

2018 100% 

 

 

4 класс 
 

Наименование 

учебника 

Автор 

учебника 

 

Издательство 
Год 

издания 

% 

Обеспеченности 

учебниками 

Русский язык Н.А. Чуракова Академкнига 2011 100% 

Литературное чтение Н.А. Чуракова Академкнига 2011 100% 

Математика А.Л. Чекин Академкнига 2011 100% 

Окружающий мир О.Н. Федотова и 
др. 

Академкнига 2011 100% 

Музыка Т.В. Челышева и 
др. 

Академкнига 2012 100% 

Технология Т.М. Рогозина, 
А.А. Гринева 

Академкнига 2012 100% 

Английский язык «Spotlight»  

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д. 

Просвещение 2012 100% 

Изобразительное 
искусство 

И.Э. Кашекова, 
А.Л. Кашеков 

Академкнига 2012 100% 

Физическая культура Пересадина Ю.Е., 

Егоров Б.Б. 

Баллас 2012 100% 

Шахматы И.Г. Сухих Обнинск 

«Духовное 

возрождение» 

2017 100% 

ОРКС (основы 
православной культуры) 

А.В. Кураев «Просвещение» 2015 100% 
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3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

В МКОУ «Кореневская основная общеобразовательная школа» созданы 

необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё нерешённые проблемы. 

Необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 70%; 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз за 3 

года повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 
высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьного методического объединения 

учителей начальных классов. 

Повышать квалификацию педагогов в 

области ИКТ – технологий, через 

проведение мастер - классов. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в 

инновационной деятельности. 

Психолого- 

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Эффективнее использовать 

психологическую службу РНДиК для 

психолого-педагогического 

сопровождения всех участников 

образовательного процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокую 
результативность работы. 

Материально- 

технические 

Материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно- 

техническим нормам; 

обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-гигиенических норм. 

Оснащение кабинетов начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Приобретение оборудования для 

занятий внеурочной деятельностью. 

Учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

Организовать в каждом кабинете 

начальной школы возможность выхода 

в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Проведение интернета в кабинет 

школьной библиотеки 
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 фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного 

минимума образовательной 

программы. 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

 

 
 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия. Важно изменить 

отношение педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет новые 

требования к уровню подготовки педагогических работников. С этой целью разработать 

должностные обязанности учителей – предметников, реализующих ФГОС начального 

общего образования. 
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3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в школе 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Администрация школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за 

создание необходимых условий реализации ООП НОО 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Администрация школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по контролю 

за ходом изменения 

системы условий 

реализации ООП НОО. 

1. Распределение полномочий в рабочей группе  по 

мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации программы 

«Система условий реализации 
основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

Администрация школы 



259  

образовательного 
процесса. 

   

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, собраний по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация школы 

4. Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих высокое 

качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП НОО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 

реализации образовательной программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 
группы. 

Создание эффективной системы контроля Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа по 
введению ФГОС. 
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3.3.8 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

 

Наименование 

мероприятия 

 я
н

в
ар

ь 

 ф
ев

р
ал

ь
 

 м
ар

т 

 ап
р
ел

ь
 

 м
ай

 

 и
ю

н
ь
 

 и
ю

л
ь
 

 ав
гу

ст
 

 се
н

тя
б

р
ь
 

 о
к
тя

б
р
ь
 

 н
о
я
б
р
ь
 

 д
ек

а
б
р
ь
 

 
 

Ответственные 

Кадровые условия 

Рост числа педагогов с 

высшей и первой 

категориями. 

+ + + + + + + + + + + +  

Зам. директора по 

УВР 

Повысить эффективность 

работы школьного 

методического 

объединения 

+ + + + + +  + + + + + 
Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ – 

технологий, через 

прохождение курсовой 

подготовки. 

+ + + + + + + + + + + +  
 

Зам. директора по 

УВР 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать 

их участие в 

инновационной 

деятельности. 

+ + + + + + + + + + + + Администрация 

школы 

Методическое 

сопровождение 
профессионального роста 

+ + + + + + + + + + + + Заместитель 

директора по УВР 
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педагогов              

  
 

Психолого-педагогические условия 

Создать единую 
психолого-педагогическую 

службу школы, 

обеспечивающую 

эффективное психолого- 

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательного 
процесса. 

        +    Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Финансовые условия 

Ежемесячное 

стимулирование 

педагогических работников 

за высокие 

результативность работы 

+ + + + + + + + + + + + Директор школы 

Материально-технические условия 

Безусловное выполнение 

всех санитарно- 

технических норм. 

+ + + + + + + + + + + + Директор школы 

Оснащение кабинетов 

начальной школы учебно- 

лабораторным 

оборудованием. 

    + + + +     Директор школы 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 
внеурочной деятельностью 

    + + + +     Директор школы 
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Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР 

+ + + + + + + + + + + + Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение 

методической и учебной 

литературы, 

соответствующей новым 
ФГОС. 

+ + + + + + + + + + + + Библиотекарь, 

учителя 

Приобретение учебников с 

электронным 
приложением. 

    + + + +     Библиотекарь 

Расширение школьной 

библиотеки до 

информационно-учебного 

центра 

        + + + + Директор школы 
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3.3.9. Контроль за состоянием системы условий. 

 

Система контроля – важнейший инструмент управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и 

НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в школе системы 

внутришкольного контроля с учетом новых требований как к результатам, так и к 

процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий 

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы. В конечном итоге достигнуть необходимые результаты. 

Поэтому контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победителей 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности; 
состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 
питанием. 

На начало 

учебного года 

 

 

 

Ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

Гл. бухгалтер, 

оператор 

КПМО 
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Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 
школьного сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их 

использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

Отчёты в УО и 

МОНО 

Директор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, 

рабочая группа 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 
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