
 
РАССМОТРЕНО                                                                       УТВЕРЖДЕНО  
на заседании педагогического совета                                      приказом   
протокол № 1                                                                              МБОУ «Первомайская ООШ» 
от 28.08.2019 г.                                                                           от 30.08.2019 г. № 175 

                                                       

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ПЕРВОМАЙСКАЯ  ОСНОВНАЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Первомайский 
 2019 



СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                 стр.                                

I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка …………………………………………………...............3 - 8                                                                                       

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования ……………………………………….8 - 15 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования …………………...15-24 

II. Содержательный раздел 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у    учащихся при 

получении  начального общего образования……………………………………....25 - 40 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности…………………………………………………………………………41 - 42 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образовании………………………………………………........42 - 80 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни…………………………………………………………………………80 - 88 

2.5. Программа коррекционной работы………………………………………..…..88 - 94 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования………………………………94 - 99  

3.2. План внеурочной деятельности…………………………………………….....99 - 100 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы…...101 - 119 

 
 

 

 

 

 

 

2 
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

    1. Пояснительная записка 
    Основная образовательная программа начального общего образования  (далее - ООП 
НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 
основная общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) разработана в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 
программы, примерной  основной образовательной программы начального общего 
образования с учетом особенностей Учреждения, а также образовательных потребностей 
и запросов участников образовательных отношений. 
    ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
    ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
    Цель реализации ООП НОО - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
    Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению учащимся целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды микрорайона, села. 
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    В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный подход, который 
предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС НОО), где развитие личности учащегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет 
цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 
отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 
развития учащихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 
образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого учащегося (включая одаренных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что 
и создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых 
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

    ООП НОО разработана с учётом особенностей и традиций Учреждения, 
предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
способностей, а также с учётом особенностей уровня начального общего образования, 
связанных у учащихся с: 

• изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

• принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
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• изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

• моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

    При организации  и осуществлении образовательной деятельности в Учреждении 
учитываются характерные для учащихся возраста 6,5 - 11 лет: 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 
плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 
существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов 
и личностного смысла учения. 

    Кроме вышеперечисленных характеристик учитываются существующий разброс в 
темпах и направлениях развития учащихся, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике 
и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями учащихся младшего школьного возраста. 
    При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 
начального общего образования. 
    ООП НОО Учреждения разработана с учетом особенностей и традиций Учреждения, 
представляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 
возможностей личности. При разработке ООП НОО Учреждения учитывались 
культурные, национальные, территориальные и социальные особенности. 
    Учреждение расположено в сельской местности. В шаговой доступности находится 
МБУК «Первомайский сельский дом культуры», Первомайская сельская библиотека – 
филиал №30 Мариинского муниципального района, администрация Первомайского 
сельского поселения. 
    ООП НОО Учреждения адресована: 

• учащимся и  родителям (законным представителям) для информирования о целях, 
содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности Учреждения 
по достижению учащимися образовательных результатов; для определения степени 
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 
Учреждения, родителей (законных представителей), учащихся и возможности их 
взаимодействия; 

• учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентиров 
в практической деятельности;  

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП 
НОО.  

    Формирование состава участников образовательных отношений 
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    Участниками образовательных отношений в Учреждении являются учащиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники. 
Состав учащихся комплектуется по принципу территориальной принадлежности. В 
Учреждение принимаются все дети, достигшие школьного возраста (6,5-11 лет) и 
проживающие на закрепленной территории, а также дети, проживающие на других 
территориях, при наличии свободных мест. Приём в Учреждение осуществляется без 
вступительных испытаний (процедур отбора). 
    Контингент учащихся в Учреждении разный: дети из полных и неполных семей, 
многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей, опекаемые. Социальный 
состав родителей в Учреждении представлен следующими группами: рабочие, служащие 
государственных, муниципальных учреждений, безработные, пенсионеры. Учреждение 
обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) с: 

• лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
• свидетельством о государственной аккредитации; 
• Уставом Учреждения; 
• локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 
• их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения. 

    Порядок комплектования состава педагогических работников определяется Уставом 
Учреждения. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется по должностям педагогических работников 
действующими квалификационными требованиями Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и 
профессиональными стандартами по соответствующему виду деятельности. 
    Учреждение работает в тесной взаимосвязи с социальными партнерами, 
общественными и управляющими организациями: 

• Управление образования администрации Мариинского муниципального района;  
• Управление спорта и молодежной политики администрации Мариинского 

муниципального района;  
• МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»; 
•  МБОУ « Центр диагностики и консультирования»;  
• МБУК «Первомайский сельский дом культуры»; 
• Первомайская сельская библиотека – филиал №30 Мариинского муниципального 

района; 
• МКУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 
• КДН при администрации Мариинского муниципального района;  
• ОГИБДД Отдела МВД России по Мариинскому району;  
• ОПДН отдела УУП и ПДН Отдела МВД России по Мариинскому району. 

    Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации – 
русском языке, который так же является родным языком, и осуществляется Учреждением 
на основании лицензии № 16267, выданной Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области 12.08.2016 г. на бессрочный срок, и 
свидетельства о государственной аккредитации № 2706, выданного Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок с 
04.06.2014 г. до 04.06.2026г.  
    Нормативный срок освоения ООП НОО составляет четыре года. 
    ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений - 20% от общего объема ООП НОО.  
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    ООП НОО реализуется Учреждением самостоятельно через организацию урочной и 
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами и обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов освоения 
ООП НОО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО.  
    ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.      
    Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.     
    Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

    Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 
получении начального общего образования; 

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

• программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 
начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 

• программу коррекционной работы.  
    Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.      
    Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 
• план внеурочной деятельности;  
• календарный учебный график; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 
    Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации ООП НОО.  
    Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО. Внеурочная деятельность 
направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся путем 
предоставления права выбора занятий, направленных на развитие учащихся, и позволяет 
решить следующие задачи:  

• обеспечить благоприятную адаптацию учащихся в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
• улучшить условия для развития учащихся; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

    Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное; по видам: проектно-исследовательская деятельность; познавательно-
игровая деятельность, проблемно-ценностное общение; художественное творчество; 
техническое творчество; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-
краеведческая деятельность; в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, исследования, проекты, через организацию деятельности учащегося во 
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями (законными представителями). 
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Организация внеурочной деятельности осуществляется на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений с опорой на традиции, 
положительный опыт, ценности и приоритетные направления воспитательной системы 
Учреждения по типу оптимизационной организационной модели (на основе оптимизации 
всех внутренних ресурсов Учреждения). В организации внеурочной деятельности 
принимают участие педагогические работники Учреждения: учителя начальных классов, 
учителя-предметники. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 
выполняет классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. Время, отведённое на 
внеурочную деятельность (не более 10 часов в неделю на каждый класс), не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается 
при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 
2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 
программы начального общего образования  
2.1.Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты): 

•. обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

•. являются основой для разработки ООП НОО; 
•. являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.  

    Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают 
требования ФГОС НОО, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 
возможностям учащихся.  
    Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО уточняют и конкретизируют 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 
организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 
результатов.  
    Планируемые результаты определяются в соответствии с установленными 
требованиями ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших ООП НОО: 

• личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности; 

• метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями; 

• предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. 

2.2. Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования отражают: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
    У учащегося, освоившего ООП НОО, будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 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 безопасный, 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 
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отечественной художественной культурой.  
2.3. Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий.  
2.3.1. Познавательные универсальные учебные действия 
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    Учащийся, освоивший ООП НОО, 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 сети Интернет; - осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ; - использовать знаково-символические средства, в 
том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 
решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• 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, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

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

выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

2.3.2. Регулятивные универсальные учебные действия  
    Учащийся, освоивший ООП НОО, 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 еѐ 

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.  

2.3.4.Коммуникативные универсальные учебные действия  
    Учащийся, освоивший ООП НОО, научится:  

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

2.4. Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учётом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 
отражают:  
2.4.1. Русский язык и литературное чтение  
Русский язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
2) понимание учащимися 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 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;  
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении;  
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
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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.  
2.4.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке  
Родной язык:  
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания;  
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета;  
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Литературное чтение на родном языке:  
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации;  
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 
2.4.3. 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 
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элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;  
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
2.4.4. 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. 
2.4.5. 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, ее 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. 
2.4.6. 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;  
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности;  
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни. 
2.4.7. Искусство  
Изобразительное искусство:  
) 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 
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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 
2.4.8. 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. 
2.4.9. Физическая культура:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации;  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования  
3.1. Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки:  
• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки; 

• ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование 
универсальных учебных действий; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов начального общего образования; 

• предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 
освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности Учреждения; 

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 
    Основными направлениями оценочной деятельности являются оценка образовательных 
достижений учащихся, оценка результатов деятельности Учреждения с целью получения 
информации о соответствии достигнутых учащимися результатов требованиям ФГОС 
НОО и использование полученной информации в процессе взаимодействия участников 
образовательных отношений для оценки состояния и тенденций развития Учреждения.    
    Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО.  
    Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 
предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 
рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых учащимися образовательных результатах. 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.) 
3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
    Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в п.2.2 
«Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования».  
    Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьей и школой.  
    Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — 
принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
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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; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и 
того, «что я не знаю», 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 — учету позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — 
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

    Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении учащегося к Учреждению, ориентации 
на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 
традиций народов России и мира; развитие 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; 
умение 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, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 
своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

    Оценивание уровня сформированности личностных результатов учащихся 1, 2 классов 
проводится в рамках стартовой диагностики (1 класс), по итогам учебного года с 
использованием методик Лускановой Н.Г. (школьная мотивация), «Лесенка» Т.В. Дембо – 
С. Я. Рубинштейна (самооценка), на основе результатов наблюдений педагогов за 
учащимися в процессе урочной и внеурочной деятельности. Объектом оценки личностных 
результатов в процессе наблюдений являются нравственные знания, убеждения и 
поведение учащихся. Результаты наблюдений заносятся в специально разработанные 
таблицы и обрабатываются не как индивидуальные, а как обобщённая информация по 
классу. Оценивание сформированности личностных результатов учащихся 3, 4 классов 
проводится с использованием анкет «Что такое хорошо и что такое плохо» (нравственные 
представления), «Какой Я?» (модификация методики О.С. Богдановой), тестов 
«Направленность на приобретение знаний» (по методике Е.П. Ильина, Н.А. Курдюковой), 
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«Размышляем о жизненном опыте» (по методике Н.Е. Щурковой). Анкета и тесты 
проводятся анонимно, процедура их проведения полностью отвечает этическим 
принципам охраны и защиты интересов учащихся и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося, личностные результаты обрабатываются не как индивидуальные, а как 
обобщённая информация по классу, параллели. Данная оценка направлена на решение 
задачи оптимизации личностного развития учащихся в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности. Личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке. 
    Оценка отдельных личностных результатов осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований («Удовлетворенность качеством 
образования», «Сформированность социального опыта» и т.д.), результаты которых также 
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 
реализации программы развития Учреждения. 
    Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в п.2.3. «Планируемые 
метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования».  
    Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
учащегося познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий.  
    Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.  
    Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. С целью 
определения уровня сформированности универсальных учебных действий (планируемых 
метапредметных результатов освоения ООП НОО) в 1 – 4 классах в конце учебного года 
проводятся комплексные контрольные работы. Уровень сформированности у учащихся 
метапредметных результатов освоения ООП НОО определяется по проценту выполнения 
заданий работы: базовый уровень (50-89% выполнения), выше базового (повышенный) 
уровня (90-100% выполнения), ниже базового уровня (ниже 50% выполнения). Результаты 
оформляются в таблицах, где фиксируются: по каждому учащемуся - успешность 
выполнения каждого задания, общий процент и уровень выполнения работы; по классу в 
целом – количество/процент учащихся по уровням выполнения и, допустивших ошибки, 
по каждому заданию. Таблицы хранятся в папке учителя начальных классов. Анализ 
результатов позволяет оценить уровень сформированности у учащихся каждого вида 
УУД. Проблемы, выявленные в ходе выполнения работы, учитываются педагогами при 
планировании и организации работы по формированию у учащихся метапредметных 
результатов в урочной и внеурочной деятельности, низкие результаты являются 
основанием для включения в план внутришкольного контроля деятельности педагогов по 
формированию у учащихся УУД в конкретном классе. В ходе текущего контроля 
осуществляется оценивание достижения коммуникативных и регулятивных УУД, которые 
трудно или нецелесообразно проверить в ходе комплексной контрольной работы. 
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Например, именно в ходе текущего контроля целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 
партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 
др.  
    Независимая оценка метапредметных результатов учащихся 4 классов проводится в 
форме региональной комплексной работы, результаты которой определяют уровень 
подготовки учащихся и качество предоставляемых Учреждением образовательных услуг. 
     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 
планируемых результатов по отдельным предметам во 2-4 классах по пятибалльной 
системе, в 1 классе и 4 классе по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» с использованием безотметочной системы.  
    Достижение планируемых результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана.  
    В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным во 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных учебных предметов (далее — систему предметных знаний), и, во-
вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 
получение нового знания.  
    Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения учебных предметов.  
    На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 
понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
учащимся эффективно продвигаться в изучении учебного предмета.  
    Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 
потенциальной возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в 
эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-
первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей.  
    При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике.  
    При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
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предметных результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным 
содержанием.  
    К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному учебному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения учебного предмета. 
     Формирование одних и тех же действий на материале разных учебных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного учебным 
предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 
выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности 
учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач.  
    Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  
    Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного предмета. 
    Формы контроля и оценки 
    Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения учебного 
предмета учащимся и не допускает сравнения его с другими учащимися. 
    Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

− стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 
− текущие проверочные работы; 
− тестовые диагностические работы; 
− устный опрос; 
−  проверка сформированности навыков чтения; 
− «портфолио» школьника. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов  
№ 
п/п 

Вид  контрольно-
оценочной 

деятельности  

Время 
проведения  

Содержание  Формы и виды оценки  

1 Входной контроль 
(стартовая 
работа) 

Начало 
сентября  

Определяет актуальный уровень 
знаний, необходимый для 
продолжения обучения, а  также 
намечает «зону ближайшего 
развития» и предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний  

Фиксируется учителем в 
рабочем дневнике.  
Результаты работы не 
влияют на дальнейшую 
итоговую оценку школьника  

2. Диагностическая 
работа, тестовая 
диагностическая 
работа 

Проводится на 
входе и выходе 

темы 

Направлена  на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках 
изучения темы  

Результаты фиксируются  
отдельно по каждой 
отдельной  операции и не 
влияют на дальнейшую 
итоговую оценку  
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3. Проверочная  
работа 

Проводится  
после изучения 

темы 

Проверяется уровень освоения  
учащимися предметных 
культурных способов/средств 
действия. Представляет  собой 
задания разного уровня 
сложности  

Все задания  обязательны 
для выполнения. Учитель 
оценивает все задания по 
уровням и диагностирует 
уровень овладения 
способами учебного 
действия  

4. Итоговая 
контрольная 
работа 

Конец апреля-
май 

Включает  основные  темы 
учебного  года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только предметных, но и 
метапредметных результатов. 
Задания  разного уровня 
сложности  

Оценивание пятибалльное, 
отдельно  по уровням. 
Сравнение результатов  
стартовой и итоговой 
работы 

5. Демонстрация 
достижений 
учащегося за год 
 

Май Каждый учащийся в конце года 
демонстрировать результаты 
своей учебной и внеучебной 
деятельности  

Философия этой формы 
оценки – в смещении 
акцента с того, что 
учащийся не знает и не 
умеет, к тому, что он знает и 
умеет по данной теме и 
данному учебному  
предмету; перенос 
педагогического ударения с 
оценки на самооценку 

 
    Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 
уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 
полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по 
теме «Повторение». 
    Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 
во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 
объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 
процессе обучения. 
    Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 
    Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 
освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 
навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 
    Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В 
первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного 
периода. 
3.3. Портфолио, как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений учащегося  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
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образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность 
образовательной деятельности, эффективность работы учителя и Учреждения в целом.  

Инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит Портфолио 
учащегося. Портфолио ориентировано на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 
самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 
Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 
этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 
оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав Портфолио могут включаться результаты, достигнутые учащимся 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. Содержание 
Портфолио определяется Положением. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио, 
делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования на уровне основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию  
    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 динамику образовательных достижений учащихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 
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уровень овладения метапредметными действиями. 
    На основании этих оценок по каждому учебному предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются выводы о достижении 
планируемых результатов. 
    Решение об успешном освоении учащимися ООП НОО и переводе на следующий 
уровень общего образования принимается педагогическим советом Учреждения на основе 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения ООП НОО и в 
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
    В случаe, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 
    В этом случае решение о переводе учащегося на следующий уровень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики учащегося, в которой: 
– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
 – определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
 – даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
    Оценка результатов деятельности Учреждения на уровне начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО с учетом:  
– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);  
– условий реализации ООП НОО;  
– особенностей контингента учащихся.  
    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность Учреждения и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы.  
    В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 
Учреждения является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 



 

Портрет выпускника начальной школы  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
    2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся при 
получении начального общего образования 
    Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования 
ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов.  
    Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим 
инструментом и средством обеспечения условий для формирования у учащихся умения 
учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 
учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 
умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 
универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 
многих сферах человеческой жизни.  
    Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, 
умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 
знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 
универсальных учебных действий учащихся для решения ими широкого круга 
практических и познавательных задач.  
    Программа формирования УУД для начального общего образования включает: 
- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 
универсальных учебных действий; 
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению учащимися 
содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 
учащихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 
общему образованию.  
    2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 
общего образования  
    Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования:  
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
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основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 
а именно:  
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации:  
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; – формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей.  
    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.  
    2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
    Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы 
учебных предметов (курсов), в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 
    На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации обучения сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-
образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 
роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 
    Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 
    В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
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формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 
и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 
учащегося в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 
    «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке».  
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 
видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных 
и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 
и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
• моционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

    «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного 
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языка способствует: 
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 
мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 
для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 
    Математика и информатика. При получении начального общего образования эти 
учебные предметы являются основой развития у учащихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
    В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у учащихся 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 
(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 
универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения учащийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации. 
    «Окружающий мир». Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение учебного предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
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эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 
идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 
зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения; 

• развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение данного учебного 
предмета предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, 
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение данного учебного предмета способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления 
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

    Учебный предмет «Основы религиозных культур и светсткой этики» обеспечивает 
формирование у учащихся всех видов УУД. В первую очередь таких личностных УУД, 
как умение 

•.. оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 
норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

•.. объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

•.. самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

•.. в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить. 

    Для формирования личностных универсальных учебных действий используются 
следующие виды заданий: участие в проектах; подведение итогов урока; творческие 
задания; зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; мысленное 
воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; самооценка события, происшествия; 
дневники достижений. 
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    Использование таких видов заданий, как «преднамеренные ошибки», поиск 
информации в предложенных источниках, взаимоконтроль, «ищу ошибки», КОНОП 
(контрольный опрос на определенную проблему), способствует формированию 
следующих регулятивных УУД: 

• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 
обсуждения; 

• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план решения проблемы (задачи); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки с помощью учителя; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 

    Работа по формированию познавательных УУД включает развитие умений: 
• ориентироваться в своей системе знаний; 
• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 
• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий; делать выводы на основе 
обобщения знаний; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 
план учебно-научного текста; представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы. 

    Виды заданий, способствующие формированию познавательных УУД: «найди отличия» 
(можно задать их количество); «на что похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; 
упорядочивание; «цепочки»; хитроумные решения; составление схем-опор; работа с 
разного вида таблицами; составление и распознавание диаграмм; работа со словарями. 
    Формирование коммуникативных УУД направлено на развитие умений: 

• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения; 

• читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 
автором» (ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

• договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
    Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий используются 
следующие виды заданий: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; 
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групповая работа по составлению кроссворда; диалоговое слушание (формулировка 
вопросов для обратной связи); «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. 
д. 
    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного предмета 
связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
    Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания учащимся мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 
    «Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 
    В результате освоения учебного предмета «Музыка» у учащихся будут сформированы 
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 
духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную 
и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
    Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.  
    У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-
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творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  
    «Технология». Специфика этого учебного предмета и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 
выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии 
как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей учебного предмета; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 
и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений учащихся, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 
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• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• фомирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

    «Физическая культура». Этот учебный предмет обеспечивает формирование 
личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
    «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в 
интересах достижения общего результата). 

    2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся  
    Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
    В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
Учреждении. 
    При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте). 
    Понятие «универсальные учебные действия» 
    В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
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учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
    Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, 
которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 
учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
    Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области. 

    Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-
предметного содержания.  
    Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей учащегося. 
    Виды универсальных учебных действий 
    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 
    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

образовательной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

    Учащийся должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

    Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 
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организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

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

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

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

    Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
    К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе источников  
• информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

    Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  
знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая модели); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
    Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер учащегося. Процесс 
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности учащегося и тем 
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения 
и сорегуляции развивается способность учащегося регулировать свою деятельность. Из 
оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 
т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-
познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 
познавательные действия учащегося. 
    Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
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как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
    По мере становления личностных действий учащегося (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 
    Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий  
    Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов:  
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему.  
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом;  
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; - 
многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 
решению; выбор необходимой стратегии;  
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 
задачи, менять некоторые из её условий.   
    На уроках математики универсальным учебным действием может служить 
познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое действия), 
определяющее умение учащегося выделять тип задачи и способ её решения. С этой целью 
учащимся предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую 
логические отношения между известными данными и искомым. В этом случае учащиеся 
решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, 
устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом 
учащихся к успешному усвоению общего способа решения задач.  
    Можно предложить учащимся парные задания, где универсальным учебным действием 
служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности 
сотрудничества учащихся: умение слушать и понимать партнера, планировать и 
согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 
контролировать действия друг друга и уметь договариваться.  
    С целью формирования регулятивного универсального учебного действия – действия 
контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются 
тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, 
пунктуационные, стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой 
учебной задачи совместно с учащимися составляются правила проверки текста, 
определяющие алгоритм действия. Последовательно переходя от одной операции к 
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другой, проговаривая содержание и результат выполняемой операции, практически все 
учащиеся без дополнительной помощи успешно справляются с предложенным заданием. 
Главное здесь – речевое проговаривание учащимся выполняемого действия. Такое 
проговаривание позволяет обеспечить выполнение всех звеньев действия контроля и 
осознать его содержание. Словесное проговаривание является средством перехода 
учащегося от выполнения действия с опорой на правило, представленное на карточке в 
виде текста, к самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а потом 
быстро, ориентируясь на внутренний алгоритм способов проверки.  
    Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий: участие в проектах; подведение итогов урока; творческие 
задания; зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; мысленное 
воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; самооценка события, происшествия; 
дневники достижений и др.  
    Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 
следующие виды заданий: «найди отличия» (можно задать их количество); «на что 
похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; «цепочки»; хитроумные 
решения; составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; составление и 
распознавание диаграмм; работа со словарями.  
    Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 
следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в 
предложенных источниках; взаимоконтроль; взаимный диктант; диспут; заучивание 
материала наизусть в классе; «ищу ошибки»; КОНОП (контрольный опрос на 
определенную проблему) и др. При объявлении темы урока, целей задача учителя состоит 
в том, чтобы подвести учащихся к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся 
должны чётко понимать границы.  
    Так, научить целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в 
урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 
учащимися границ знания – незнания.  
    Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий: составь задание партнеру; отзыв на работу 
товарища; групповая работа по составлению кроссворда; «отгадай, о ком говорим»; 
диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); «подготовь 
рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  
    Одним из видов групповой работы учащихся на уроках является создание творческих 
проектов. Задачи проектов:  
1) научиться самостоятельной работе с различными видами информационных источников; 
2) развивать умение анализировать, отбирать, сравнивать и классифицировать 
полученную информацию;  
3) овладеть навыками творческого применения добытых знаний и их практического 
использования в жизни. 
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    2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
    Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию 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 уровнях 
дошкольного и начального общего образования;  
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие всех 
видов универсальных учебных действий в образовательной деятельности.   
    Преемственность с позиции школы – это опора на те знания, навыки и умения, которые 
имеются у ребёнка, пройденное осмысливается на более высоком уровне.  
    Организация работы в школе должна происходить с учётом дошкольного понятийного 
и операционного уровня развития ребёнка. Преемственность с точки зрения детского сада 
– это ориентация на требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, 
которые необходимы для дальнейшего обучения в школе.  
    Основной целью осуществления преемственности является создание психолого– 
педагогических условий, благоприятных для адаптации к школьному обучению.   
    Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что обучение должно 
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность.  
    Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.  
    Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками.  
    Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.    
    Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность самооценки, эмоциональную зрелость.  
    Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности.  
    Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 
учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 
продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в 
процессе обучения. Сформированность самосознания характеризуется осознанием 
ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 
достижений и личностных качеств, самокритичностью.  
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    Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 
проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного).  
    Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  
    Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.    
    Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства.  
    Формирование универсальных учебных действий начинается с определения в ходе 
стартовой диагностики у первоклассников предпосылок сформированности таких 
универсальных учебных действий как: личностные - нравственные знания, убеждения, 
поведение учащихся, проявляющиеся на начало обучения; познавательные – стартовые 
способности воспринимать устную и письменную информацию, умения выделять главное 
в предложенной информации, новое в учебном материале, получать, предъявлять и 
оценивать результат своей деятельности; регулятивные - осуществление действия по 
образцу и заданному правилу, сохранение заданной цели, умение видеть указанную 
ошибку и исправлять её по указанию взрослого, осуществление контроля своей 
деятельности по результату, умение адекватно понимать оценку учителя и одноклассника; 
коммуникативные – способность самостоятельно излагать собственные мысли, отвечать 
на вопросы и задавать вопросы, взаимодействовать с учителем и одноклассниками.   
    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.  
    Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать учащийся, чему он 
научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить 
результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности 
учащегося (ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.).  
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    Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций; 
планирование деятельности, умение выполнять задание до конца; оценка действий на 
основе совместной деятельности - педагог, учащийся.  
    Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: внимание; 
память; мышление. Применение различных форм организации учебной деятельности с 
целью развития коммуникативных умений: работа парами; работа по подгруппам.   
    Предоставление учащемуся возможности выбора деятельности, партнёра, средств, 
сочетание игровой, учебной, продуктивной и других видов деятельности. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности 
    Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения 
ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру, согласно Положению о 
разработке и утверждении рабочих программ Учреждения.  
    Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО.       
    Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.  

Учебный предмет Наименование рабочей 
программы 

класс 

Русский язык Рабочая программа по 
русскому языку 

1 - 4 

Литературное чтение Рабочая программа по 
литературному чтению 

1 - 4 

Родной язык (русский) Рабочая программа по 
родному языку (русскому) 

1 - 4 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

Рабочая программа по 
литературному чтению на 
родном языке (русском) 

1 - 4 

Иностранный язык 
(французский) 

Рабочая программа по 
иностранному языку 

(французскому) 

2 - 4 

Математика Рабочая программа по 
математике 

1 - 4 

Окружающий мир Рабочая программа по 
окружающему миру 

1 - 4 

Основы религиозных 
культур и светской этики  

Рабочая программа по 
основам религиозных 

культур и светской этики  

4 

Музыка Рабочая программа по 
музыке 

1 - 4 

Изобразительное искусство Рабочая программа по 
изобразительному искусству 

1 - 4 

Технология Рабочая программа по 
технологии 

1 - 4 

Физическая культура Рабочая программа по 
физической культуре 

1 - 4 
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    Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности;  
3) тематическое планирование.  

Направления развития личности Наименование рабочей программы 
Спортивно- оздоровительное 

 
«Азбука здоровья» 

«Футболист» 
«Здоровейка» 

Общекультурное «Акварелька» 
«Волшебный мир оригами» 

 
Духовно - нравственное 

«Уроки нравственности» 

«В мире добра» 

«Я – гражданин России» 

Социальное «Азбука безопасности» 
«Мой мир» 

Общеинтеллектуальное 

«В мире информатики» 
«Математика и конструирование» 

«Занимательная математика» 
«Читалёнок» 

«Юный математик» 

 
    Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, 
предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 
соответствии со структурой, установленной во ФГОС НОО, прошиваются каждая 
отдельно и прилагаются к данной основной образовательной программе. 
 
    2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  при 
получении начального общего образования 
    2.3.1 Общие положения 
    Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 
начального общего образования (далее – Программа) направлена на обеспечение духовно-
нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе Учреждения, семьи и других 
институтов общества.  
    В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества. 
    Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным и базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает:  

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся 
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 учащегося активной деятельностной позиции. 
    Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
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приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 
Учреждения, семьи и других субъектов общественной жизни. 
    Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся содержит 11 
разделов: 
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 
2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 
воспитания учащихся 
3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания учащихся.  
4. Виды деятельности и формы занятий с учащимися. 
5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
учащихся. 
6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся. 
7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов. 
8. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах. 
9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) учащихся. 
10. Планируемые результаты.  
11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации учащихся. 
    2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
    Целью духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 
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, воспитания учащихся при получении 
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 учащегося 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 учащимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося 
позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 
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• 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 (законными представителями), старшими детьми в 
решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России. 

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

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

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

российской семьи. 
    2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания учащихся  
    Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 
    Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их учащимися. 
    Организация духовно-нравственного развития, воспитания учащихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
    Гражданско – патриотическое воспитание 
    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 
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гражданского общества. 
    Нравственное и духовное воспитание 
    Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
    Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
    Интеллектуальное воспитание  
    Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
    Здоровьесберегающее воспитание  
    Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт.  
    Социокультурное и медиакультурное воспитание  
    Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 
межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 
культурная консолидация общества; поликультурный мир.  
    Культуротворческое и эстетическое воспитание  
    Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве 
и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог 
культур и цивилизаций.  
    Правовое воспитание и культура безопасности  
    Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 
безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и 
техногенной среде. 
    Воспитание семейных ценностей  
    Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших 
и младших.  
    Формирование коммуникативной культуры  
    Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
продуктивное и безопасное общение.  
    Экологическое воспитание  
    Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных.  
    Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.  
    2.3.4.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 
учащихся  
    Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 
своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 
контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
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элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 
образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 
    Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 
зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 
выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 
человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 
гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач. 
    Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 
умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 
    Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 
о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 
успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 
знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 
современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
    Здоровьесберегающее воспитание : 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 
его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и  
нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 
алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
    Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
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первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения. 
    Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
начальные представления об искусстве народов России; 
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. 

    Правовое воспитание и культура безопасности:  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

    Воспитание семейных ценностей: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 
    Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 
действию; 
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первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
ценностные представления о родном языке; 
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

    Экологическое воспитание: 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

    2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися  
    Гражданско-патриотическое воспитание  
    Урочная деятельность 
    Изучение основных и вариативных учебных дисциплин: литературное чтение, 
окружающий мир, русский язык, музыка, ИЗО, технология, «Основы религиозных 
культур и светской этики». 
    Внеурочная деятельность 
- Уроки мужества, гражданственности, приуроченные к государственным и 
национальным праздникам РФ: День героев Отечества, День народного единства, День 
воссоединения Крыма с Россией, День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне; к памятным датам и событиям российской истории и культуры: 
окончание Второй мировой войны, День космонавтики, День славянской письменности и 
культуры; к местным и региональным памятным датам и событиям; 
- тематические классные часы, беседы, просмотр  учебных фильмов, отрывков из 
художественных фильмов о подвигах Российской армии, защитниках Отечества: «Что 
значит любовь к Родине?», «Кем из наших предков я горжусь?»,  «Герои Великой 
Отечественной войны наши земляки»,  «Патриотизм в дни мира» и др.;  
- заочные экскурсии и путешествия по страницам российской истории; 
- конкурсы и выставки рисунков гражданского и историкопатриотического содержания 
«Цветы Победы», «Детский рисунок против войны» и др.;  
- мероприятия, посвященные государственным праздникам: День защитника Отечества,  
День Победы,  и др.; 
- сюжетноролевые игры гражданского и историкопатриотического содержания: Смотр 
строя и песни;  конкурс инсценированной военно-патриотической песни и др. 
- национальнокультурные праздники: Масленица, Рождество, Новый год и др. 

- встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- встречи с ветеранами и военнослужащими; 
- программы внеурочной деятельности: 

    Внешкольная деятельность:  
- участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 
значимых событий истории родного края, страны;  
- участие в исследовательских проектах по изучению и сохранению культурных богатств 
родного края (фольклор, народные ремёсла и т.п.);   
- посещение сельской библиотеки, музеев г. Мариинска; 
- участие в творческих конкурсах гражданского и историкопатриотического содержания; 
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- участие   в социальных проектах и мероприятиях: по подготовке празднования 
государственных праздников России; акция «Чистый двор»  и др. 
- посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны: акция 
«Ветеран живет рядом» и др.  
    Нравственное и духовное воспитание 
    Урочная деятельность 
    Изучение основных и вариативных учебных дисциплин: литературное чтение, 
окружающий мир,  иностранный язык, русский язык, музыка, ИЗО, технология, 
математика, физическая культура, ОРКСЭ. 
    Внеурочная деятельность 
- тематические классные часы, беседы, заочные путешествия, конкурсы рисунков и другие 
мероприятия, отражающие культурные и духовные традиции народов России: День семьи - 
«Ценности трех поколений», «Фотографии из семейного альбома», «Корнями дерево 
сильно» и др.; День Матери - «Мама – нет роднее слова!», «Славим руки матери» и др.;  
День пожилого человека - «С любовью к бабушке», «Лучше деда друга нету» и т.д.; 
- уроки этики, классные часы, беседы, направленные на формирование представлений о 
нормах моральнонравственного поведения: «Волшебные слова», «О поступках плохих и 
хороших», «Здравствуйте все, или как жить в ладу с собой и миром»,  «Если добрый ты», 
«Без друзей меня чуть-чуть» и др.; 
- игровые программы, позволяющие школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия: спортивные соревнования – эстафеты, игра «Перестрелка» 
и др.; подвижные игры на переменах и др.; 
- беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей: «Правила 
поведения в школе», «Правила поведения в общественных местах» и т.п.; 
- программы внеурочной деятельности: 
    Внешкольная деятельность 
- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе: акция 
«Поздравительная открытка», акция «Сохраним леса от пожара», акция «Чистое село» и 
др.; 
- творческие объединения «Театр выразительного чтения» и «Мастерица».  
- творческие конкурсы, проекты. 
    Правовое воспитание и культура безопасности  
    Урочная деятельность 
   Изучение основных и вариативных учебных дисциплин: окружающий мир, технология, 
физическая культура.  
    Внеурочная деятельность 
- тематические классные часы, встречи с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями с целью формирования элементарных представлений о 
политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и 
потребности в правопорядке, общественном согласии; 
- беседы, тематические классные часы, с целью формирования первоначальных 
представлений о правах, свободах и обязанностях человека: «Российская Конституция – 
основной закон твоей жизни», «Ваши права, дети» и др.; 
- участие в органах классного самоуправления (оформление классного уголка, 
поддержание порядка и дежурства в классе и т.д.); 
- беседы, тематические классные часы, встречи с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др., с целью 
формирования элементарных представлений об информационной безопасности, о 
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девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур; 
 - беседы, тематические классные часы, игры по основам безопасности, с целью 
формирования первоначальных представлений о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах- «Урок безопасности», «Знаки на дорогах 
нам в пути помогут» и др. ; 
- программы внеурочной деятельности: 
    Внешкольная деятельность 
- участие в мероприятиях месячника «Внимание – дети!»;  
- участие в социальных проектах и мероприятиях. 
    Формирование коммуникативной культуры 
    Урочная деятельность 
   Изучение основных и вариативных учебных дисциплин: литературное чтение, 
окружающий мир, русский язык, иностранный язык, математика, музыка, ИЗО, 
технология, физическая культура.  
    Внеурочная деятельность 
- беседы, тематические классные часы, встречи со специалистами и др., с целью 
формирования первоначальных представлений о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
- беседы, тематические классные часы, встречи со специалистами и др., с целью 
формирования первоначальных представлений о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации; 
- беседы, тематические классные часы, с целью формирования первоначальных 
представлений о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его 
особенностях и месте в мире;  
- беседы, народные игры, национально-культурные праздники и др., с целью 
формирования элементарных навыков  межкультурной коммуникации: «Пасха», 
«Масленица», «Рождество» и др.; 
- выпуск школьной (классной) газеты; 
- программы внеурочной деятельности: 
   Внешкольная деятельность 
- участие в деятельности творческих объединений (ТО «Театр выразительного чтения»);  
- участие в творческих конкурсах, проектах и мероприятиях. 
    Воспитание семейных ценностей 
    Урочная деятельность 
    Изучение основных и вариативных учебных дисциплин: литературное чтение, 
окружающий мир, русский язык, иностранный язык, музыка, ИЗО, технология, 
физическая культура. 
    Внеурочная деятельность 
- беседы, тематические классные часы, встречи с представителями органов государственной 
власти, общественными деятелями и др., с целью формирования элементарных 
представлений о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества;  
-  беседы, тематические классные часы, конкурсы рисунков, школьно-семейные 
праздники, выполнение и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 
традиции» и др., с целью формирования первоначальных представлений о семейных 
ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 
отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России, 
нравственных взаимоотношениях в семье; 
- беседы, тематические классные часы, школьно-семейные праздники, выполнение и 
презентации проектов, раскрывающие историю семьи, воспитывающих уважение к 
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старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями: День Матери, 
День пожилого человека, День семьи; 
- детско-родительские школьные спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная 
семья». 
   Внешкольная деятельность 
- участие в социальных мероприятиях, акциях совместного благоустройства школьной 
территории и др.; 
- участие в творческих конкурсах, проектах и мероприятиях, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений. 
    Социокультурное и медиакультурное воспитание 
    Урочная деятельность 
    Изучение основных и вариативных учебных дисциплин: литературное чтение, 
окружающий мир, русский язык, иностранный язык, музыка, ИЗО, технология. 
    Внеурочная деятельность 
- выполнение проектов, тематические классные часы, с целью формирования  
первоначальных представлений о значении понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», осознания важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
- участие в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во 
имя гражданского мира и согласия»; 
- встречи с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, с 
целью  приобретения элементарного опыта, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 
- участие в деятельности классного самоуправления;  
- конкурсы рисунков, классных газет и др. 
- выполнение проектов социокультурной направленности, отражающие культурное 
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 
- посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 
добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 
проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории. 
    Внешкольная деятельность 
- экскурсии в музеи г. Мариинска; 
    Здоровьесберегающее воспитание 
    Урочная деятельность 
    Изучение основных и вариативных учебных дисциплин: литературное чтение, 
окружающий мир, физическая культура, технология. 
    Внеурочная деятельность 
- беседы, тематические классные часы, театрализованные представления, проектная 
деятельность, просмотр учебных фильмов с целью получения первоначальных 
представлений о первой доврачебной помощи пострадавшим,  о здоровье человека как 
абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 
человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом; 
- беседы (с педагогами, медицинскими работниками, родителями),  тематические 
классные часы,  просмотр учебных фильмов и др. с целью получения представлений о 
возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека, в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, 
игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, 
ограничивающих свободу личности; 
- беседы, тематические классные часы, просмотр учебных фильмов, с целью научить 
школьников организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 
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- дискуссии, ролевые игры, обсуждение видеосюжетов с целью получения элементарных 
знаний и умений противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, 
алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет»); 
- встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами; 
- дни здоровья; 
- мероприятия в рамках месячника «Будущее без наркотиков» (октябрь) и «Если хочешь 
быть здоров…» (январь); 
- конкурсы рисунков, плакатов; 
- беседы, классные часы, конкурсы, проекты и другие мероприятия, направленные на 
воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека; 
- программы внеурочной деятельности: «ОФП», «Азбука здоровья». 
    Внешкольная деятельность 
- занятия в спортивных секциях; 
- занятия физической культурой и спортом на спортивных площадках, в детских 
оздоровительных лагерях; 
- участие в социальных проектах, конкурсах, мероприятиях по пропаганде здорового 
образа жизни; 
- участие в спортивных соревнованиях; 
- предметные олимпиады; 
- учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, 
здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены. 
    Экологическое воспитание 
    Урочная деятельность 

Изучение основных и вариативных учебных дисциплин: литературное чтение, 
окружающий мир, технология. 
    Внеурочная деятельность 
- беседы, тематические классные часы, просмотр учебных фильмов с целью знакомства с 
элементарными представлениями об экокультурных ценностях, о законодательстве в 
области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с природой; 
- внеклассные мероприятия в рамках месячника экологии (апрель); 
- конкуры рисунков, викторины, интеллектуальные игры; 
- экскурсии, прогулки по родному краю с целью получения первоначального  опыта 
эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе; 
- экологические мероприятия направленные на усвоение учащимися в семье позитивных 
образцов взаимодействия с природой (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, 
экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.) 
- программы внеурочной деятельности. 
    Внешкольная деятельность 
   С целью получения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности: 
 - участие в социальных проектах, конкурсах, мероприятиях 
направленных на формирование единой системы экологического воспитания школьников 
«Сохраним лес от пожаров», «Зеленая весна», «Чистая река - 
чистые берега» и др.  
- участие в социальных мероприятиях, акциях по благоустройству школьной территории, 
села, акция «Чистое село»; 
- участие в операциях «Кормушка», «Скворечник» и др. 
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- предметные олимпиады; 
- учебно-исследовательские и просветительские проекты по изучению состояния 
окружающей среды и др. 
    Интеллектуальное воспитание 

Урочная деятельность 
Изучение основных и вариативных учебных дисциплин: литературное чтение, 

окружающий мир,  иностранный язык, русский язык, музыка, ИЗО, технология, 
математика, физическая культура. 

Внеурочная деятельность  
- беседы, классные часы, просмотры учебных фильмов с целью получения 
первоначальных представлений об образовании и интеллектуальном развитии как 
общечеловеческой ценности; 
- интеллектуальные игры, конкурсы направленные на получение школьниками  
первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми. 
    Внешкольная деятельность 
- предметные олимпиады; 
- учебно-исследовательские проекты. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Урочная деятельность 
Изучение основных и вариативных учебных дисциплин: литературное чтение, 

окружающий мир,  иностранный язык, русский язык, музыка, ИЗО, технология, 
математика, физическая культура. 

Внеурочная деятельность  
- беседы, классные часы, просмотры учебных фильмов с целью получения  
первоначальных представлений о роли труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 
- праздники труда, ярмарки, сюжетно-ролевые игры, конкурсы по профориентации; 
- встречи и беседы с выпускниками школы с целью знакомства с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни; 
- презентации «Труд наших родителей»; 
- проведение мероприятий в рамках «Недели профориентации» (апрель). 
Внешкольная деятельность 
- участие в социальных мероприятиях, акциях по благоустройству школьной территории, 
села - акция «Чистое село»; 
- участие в операциях «Кормушка», «Скворечник» и др. 
- учебно-исследовательские и просветительские проекты. 
- экскурсии на предприятия села, встречи с представителями разных профессий; 
    Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Урочная деятельность 
Изучение основных и вариативных учебных дисциплин: литературное чтение, 

окружающий мир,  иностранный язык, русский язык, музыка, ИЗО, технология, 
математика. 

Внеурочная деятельность  
- беседы, классные часы, просмотры учебных фильмов с целью получения элементарных 
представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 
России; 
- встречи с представителями творческих профессий села и г. Мариинска; 
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- конкурсы рисунков, поделок, тематические выставки с целью знакомства с фольклором 
и народными художественными промыслами, традициями художественной культуры 
родного края; 
- знакомство с картинами, просмотры учебных фильмов и фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 
- беседы о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т. д.; 
- оформление учебного кабинета и школы к различным мероприятиям; 
- выставки поделок семейного художественного творчества «Праздник осени» и др. 
Внешкольная деятельность 
- посильное участие в праздничных программах, посвященных таким знаменательным 
датам, как День Матери, Международный женский день, День защитника Отечества, 
День Победы и др.; 
- экскурсии в музеи г. Мариинска; 
- посещение театрализованных представлений СДК п. Первомайский и культурно-
досуговых центров г. Мариинска (МАУК «КДЦ «Юбилейный», театр «Желтое 
окошко»). 
2.3.6. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
учащихся  
    Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
учащихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 
участников образовательной деятельности, 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, учащихся 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 
учащегося, 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 
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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 
общества. 
    Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 
воспитания и социализации младших школьников. 
    Принципы и особенности организации воспитания младших школьников 
    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 национальных культурных и религиозных традициях народов 
России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 
духовнонравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания 
и социализации. 
    Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать 
содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 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 учащимися осуществляется в процессе 
их духовнонравственного развития. 
    Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 
детства для всего последующего развития личности. Учащийся на уровне начального 
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 
часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 
задачами социализации. Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период в 
возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 
набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 
    Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 
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семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  
    Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 
ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
для духовнонравственного развития учащегося имеет пример учителя. 
    Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 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 действенным средством нравственного 
воспитания ребенка. 
    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. 
Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 
степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 
является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 
отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 
человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 
    Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 
и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 
Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 
роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 
цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, 
задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 
выполняющими обязанности классных руководителей. 
    Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
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значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности учащихся в рамках программы их воспитания и социализации 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 
педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 
– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 
и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с 
педагогами и родителями (законными представителями), 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 содержания образования в нем 
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 вопросазадачи ценности. В 
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 
деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 
многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, гражданина. Система 
идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного 
развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 
предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 
    Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог. 
    Учащийся 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 
ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 
людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 
духовнонравственного развития и воспитания последних. 
    Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 
    Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 
духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с 
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людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 
принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 
есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 
самосознание. 
    Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 
является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 
учащегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной 
организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 
отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 
образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-
педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 
воспитательных влияний на учащихся.  
    Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 
цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации на уровне начального общего образования представляет собой 
завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное 
время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 
школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 
размещение праздников и памятных дат.  
    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 ребенком моральных норм, поддерживающих, с 
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Сроки проведения Тема мероприятия 
Сентябрь Праздник Первого звонка. Месячник безопасности «Внимание, 

дети!»  
Октябрь Месячник «Будущее без наркотиков». День Добра и Уважения 

(День пожилого человека). День учителя Праздник осени. 
Ноябрь Месячник гражданско-правовой культуры. День народного 

единства. День Матери 
Декабрь Месячник профилактики правонарушений. День Неизвестного 

солдата. День Героев Отечества. День Конституции РФ. 
Мастерская Деда Мороза. Новогодний утренник. 

Январь Месячник спортивно-оздоровительного воспитания «Если 
хочешь быть здоров…».День снятия блокады Ленинграда. День 
образования Кемеровской области 

Февраль Месячник гражданско-патриотического воспитания. Урок 
мужества, посвященный Всероссийской общественной 
инициативе «Горячее сердце» 

Март Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать 
добро». Праздник мам. День воссоединения Крыма с 
Россией.Неделя детской книги 

Апрель Месячник экологии. Всемирный День Здоровья. День 
космонавтики 
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Май Месячник воинской славы России «Семья. Память. Отечество».  
День Победы. Международный день семьи. День славянской 
письменности. До свидания, школа; Здравствуй лето! 

 
2.3.7. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
учащихся  
    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 
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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, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 
обучающимся набора средств для решения 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, на 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 
2.3.8. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов  
    В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на 
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 
различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 
организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 
местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 
семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие 
школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни детей.  

Совместная деятельность МБОУ «Первомайская ООШ» 
в процессе реализации договоров с социальными партнёрами 

Социальный партнёр Цели  взаимодействия Содержание работы 
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Администрация 
Первомайской 

сельской территории 

Воспитание  у  учащихся  
активной гражданской  позиции,  
патриотизма 

Организация встреч с 
представителями властных 
структур 

Совет ветеранов 
Первомайской 

сельской территории 

Воспитание  у  учащихся  
активной гражданской  позиции,  
патриотизма. Формирование 
ценностно- нравственных 
ориентаций учащихся 

Совместное проведение  
мероприятий  по  
патриотическому 
воспитанию школьников 
Организация совместных 
мероприятий с ветеранами 
боевых действий, оказание 
адресной помощи 
ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла 

МБУК «ЦБС» - филиал  
Первомайской 

сельской библиотеки» 

Воспитание  ценностного  
отношения  к прекрасному,  
интереса  к  чтению, выставкам,  
занятиям  художественным 
творчеством.  

Совместная организация и 
проведение тематических 
мероприятий, викторин, 
круглых столов, лекций, 
классных часов. 

МБУК «РДК» - филиал 
Первомайского СДК  

Организация  занятости  и  отдыха  
детей  во внеурочное время 

Участие в мероприятиях, 
конкурсах, в работе 
творческих объединений.  

ФАП п.Первомайский Сохранение здоровья учащихся. 
Формирование  основ  здорового  
образа жизни. 

Организация 
просветительской работы 
среди родителей и 
учащихся по 
здоровьесбережению, 
профилактике вредных 
привычек, консультации 

ОГИБДД ОВД по 
Мариинскому 

Муниципальному 
району 

Профилактика  детского  
дорожного травматизма.  
Воспитание  чувства 
ответственности  за  свою  жизнь  
и здоровье. 

Организация встреч 
родителей и учащихся с 
инспекторами ОПДН, 
совместных 
профилактических 
мероприятий с ГИБДД, 
организация дежурств на 
массовых мероприятиях. 

МБОУ «Центр 
диагностики и 

консультирования 
Мариинского 

Муниципального 
района» 

Организация  работы с детьми, 
семьями, нуждающимися в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 

Проведение  лекций,  бесед,  
психологических тренингов 
и др. 

МБУК «Музей-
заповедник «Мариинск 

исторический» 

Привлечение учащихся к 
изучению истории родного края. 

Организация и проведение 
экскурсий.  

МБОУ ДО «ЦДОД» Организация работы творческих 
объединений  

Работы творческих 
объединений  

МБОУ ДО «ДДТ» Организация работы спортивных 
секций, участие в спортивных 
соревнованиях  

Работы спортивных секций, 
участие в спортивных 
соревнованиях  
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    Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 
участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы 
и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать 
посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 
позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 
осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-
ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, 
встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 
партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 
начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-
педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 
совместных мероприятий. 
    При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 
школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 
системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 
организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 
и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 
организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 
ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 
взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 
советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в образовательной организации. 
    При этом используются различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 
реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на уровне начального общего образования; 

• реализация педагогической деятельности указанных организаций и объединений с 
учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего 
образования и одобренных Педагогическим советом и Родительским комитетом 
Учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в Учреждении. 

2.3.9. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 
правилам безопасного поведения на дорогах 
    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; 
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первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 
интереса к физическому развитию, к спорту. 
    Формы и методы формирования у учащихся 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 учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума; 

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

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 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); 
минутки безопасности по темам «Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера» и «Предупреждение несчастных случаев и травматизма» - 
Правила поведения при пожаре», «Правила поведения при возникновении ЧС», «Один 
дома. Правила безопасности», «Дети об опасности терроризма», «Звонят. Открывать ли 
дверь?», «Правила безопасного поведения с домашними животными», «Правила общения 
с незнакомыми людьми» и др. 
    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 
представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 
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– 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: 

– просмотр 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 по прокладке безопасных маршрутов; 

– практические занятия «Дорога в школу и из школы домой»,  
– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
– разработка и выпуск памяток, листовок «Школьнику пешеходу (зима)», 

«Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 
– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения; 
– минутки безопасности, темы представлены в таблице (см.ниже): 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
сентябрь Урок безопасности 

(1 сентября) 
«Мой безопасный 
путь домой» 

Урок безопасности 
(1 сентября) 
 

Урок безопасности 
(1 сентября) 
 

Урок безопасности 
(1 сентября) 
 

октябрь Безопасный путь в 
школу. Как 
правильно 
переходить улицу 
(практическое 
занятие) 

 

Проект «Уголок 
безопасности 
класса» 

Конкурс 
творческих работ 
«Памятка 
водителям, 
пешеходам» на 
тему «Уходя из 
дома, помните…» 
Оформление 
уголка 
безопасности 

Игра 
«Дисциплинирован
ный пешеход, 
Лучший 
инспектор. 
Осторожный 
водитель» 

ноябрь Светофор и его 
сигналы. 
Профилактическа

Сигналы 
регулировщика. 
Профилактическа

Профилактическа
я беседа по 
соблюдению 

Конкурс памяток 
«Водитель, садясь за 
руль, помни». 
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я беседа по 
соблюдению 
правил 
безопасного 
поведения во 
время осенних 
каникул. 

я беседа по 
соблюдению 
правил 
безопасного 
поведения во 
время осенних 
каникул. 

правил 
безопасного 
поведения во 
время осенних 
каникул. 

Профилактическая 
беседа по соблюдению 
правил безопасного 
поведения во время 
осенних каникул. 

декабрь Знакомство с 
дорожными 
знаками 
«Пешеходный 
переход», 
«Пешеходная 
дорожка», 
«Движение 
пешеходов 
запрещено» и др. 
Викторина «Знаки 
на дорогах нам в 
пути помогут». 
Профилактическа
я беседа по 
соблюдению 
правил 
безопасного 
поведения во 
время зимних 
каникул. 

перекрестки и их 
виды. 
Практическое 
занятие 
«Прогулка к 
ближайшему 
парку». 
Профилактическа
я беседа по 
соблюдению 
правил 
безопасного 
поведения во 
время зимних 
каникул. 

Викторина 
«Аукцион 
знаков». 
Профилактическа
я беседа по 
соблюдению 
правил 
безопасного 
поведения во 
время зимних 
каникул. 

Урок творчества 
«Новый знак ПДД». 
Защита предложенных 
знаков. 
Профилактическая 
беседа по соблюдению 
правил безопасного 
поведения во время 
зимних каникул. 

январь Урок творчества 
«Знаки своими 
руками» с 
последующей 
выставкой-
конкурсом 
поделок 

Дорожные знаки. 
Творческая 
мастерская 
«Знаки своими 
руками» 

Конкурс 
листовок, 
рекламных 
роликов 
«Соблюдай ПДД, 
а то…» 

«Проба пера»: «Сказка 
о правилах» 

февраль Беседа «Об 
опасности игр 
зимой возле 
дорог» 
Мы пассажиры. 
Правила 
поведения в 
транспорте. 

Разметка улиц и 
дорог. 
Конкурс 
сочинений 
«самые нужные 
правила» 

Брейн-ринг 
«Светофор в 
действии» 

Брейн-ринг «Светофор 
в действии» 

март Знакомство с 
транспортом. 
Профилактическа
я беседа по 
соблюдению 
правил 
безопасного 
поведения во 
время весенних 

Практическое 
занятие «Мы 
переходим 
улицу». 
Профилактическа
я беседа по 
соблюдению 
правил 
безопасного 

беседа с 
учащимися и их 
родителями по 
правилам для 
велосипедистов и 
ответственности 
родителей за езду 
на велосипеде 
детей до 14 лет. 

Вернисаж «Транспорт. 
Улица. Я». 
Родительский всеобуч 
«Велосипеды у детей 
– ответственность 
родителей». 
Профилактическая 
беседа по соблюдению 
правил безопасного 
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каникул. поведения во 
время весенних 
каникул. 

Профилактическа
я беседа по 
соблюдению 
правил 
безопасного 
поведения во 
время весенних 
каникул. 

поведения во время 
весенних каникул. 

апрель Виды 
перекрестков. 
Практическое 
занятие «Я у 
перекрестка» 
 

Творческое 
занятие «На 
страже порядка на 
дорогах» 
(поделки, рисунки 
о работе 
регулировщиков 
движения) 

Урок творчества 
«Помощники 
безопасной 
дороги» (стихи, 
сказки, поделки о 
знаках, 
светофоре, 
службе ГИБДД) 

Викторина «Будущий 
инспектор ГИБДД» 

май Выставка 
рисунков «Мы 
едем, едем, 
едем…» 
(нарисовать 
самый 
безопасный вид 
транспорта, на 
взгляд детей, 
летом). 
Профилактическа
я беседа по 
соблюдению 
правил 
безопасного 
поведения во 
время летних 
каникул. 

Конкурс «На 
самого умного 
Знайку по ПДД!» 
Профилактическа
я беседа по 
соблюдению 
правил 
безопасного 
поведения во 
время летних 
каникул. 

Конкурс «На 
самого умного 
Знайку по ПДД!» 
Профилактическа
я беседа по 
соблюдению 
правил 
безопасного 
поведения во 
время летних 
каникул. 

Конкурс рисунков 
«безопасный 
транспорт будущего» 
Профилактическая 
беседа по соблюдению 
правил безопасного 
поведения во время 
летних каникул. 

 
     2.3.10. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) учащихся  
    Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

Направления Мероприятия повышение педагогической 
культуры родителей (законных 

представителей) учащихся 
повышение педагогической культуры 
родителей (законных представителей) 
учащихся 

− дни открытых дверей, 
− заседания Управляющего совета 
Учреждения, − организации родительского 
лектория, 
− выпуск информационных материалов, 
размещённых на сайте Учреждения 

совершенствования межличностных 
отношений педагогов, учащихся и родителей 

− праздники (Азбуки, Новогодние 
праздники, 8 Марта, 23 февраля) 
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− акции («Птицеград», «Обелиск» и др.) 
− дни здоровья, 
− соревнования «Папа, мама я – спортивная 
семья», − театральные постановки (День 
учителя, День матери, День Победы) 
− совместные с детьми родительские 
собрания 

расширение партнёрских взаимоотношений с 
родителями 

− привлечение родителей к активной 
деятельности в составе Управляющего 
Совета школы,  
− активизация деятельности родительских 
комитетов классных коллективов учащихся,  
− проведение совместных школьных акций. 

 
    Система работы Учреждения по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания 
учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения, в том числе в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 
организации по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом 
законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 
представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 
региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 
программы воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффективности; 
• 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 с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными 
лицами; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 
    Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 
психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 
родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 
и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 
по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 
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– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 
класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 
в воспитании и социализации детей. 
    Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) учащихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 
информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  
    Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы Учреждения. Работа с 
родителями (законными представителями) предшествует работе с учащимися и 
подготавливает к ней. 

Содержание работы 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с семьями учащихся  
1. Изучение микроклимата, жилищно-

бытовых условий семей учащихся 
в течение 

года 
Классные 

руководители 
2. Выявление малообеспеченных, неполных 

и многодетных семей 
в течение 

года 
Классные 

руководители 
3. Выявление семей группы социального 

риска. 
Посещение, составление актов, учет. 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

4. Проведение индивидуальных 
консультаций 

в течение 
года 

Заместители 
директора,  
классные 

руководители 
5. Привлечение родителей к работе 

Попечительского совета,  общешкольного 
родительского комитета 

в течение 
года 

Заместители 
директора, классные 

руководители 
6. Приглашение родителей на заседания 

Совета  по профилактике 
правонарушений учащихся 

в течение 
года 

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители 

7. Оказание психолого-педагогической 
помощи в воспитании детей 
  

в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

8. Проведение в классных коллективах 
семейных вечеров, Дня матери, 
разнообразные формы общего   досуга, 
семейные клубы, изучение истории семьи, 
создание родословного дерева и  т.п. 

в течение года Классные 
руководители 

9. Привлечение родителей к организации 
интересной, насыщенной внеурочной    
деятельности классного коллектива 

в течение года Классные 
руководители 

 
10. Привлечение родителей к участию  в 

проведении общешкольных мероприятий 
в течение года Классные 

руководители 
11. Организация родительских собраний с 

участием работников полиции, 
прокуратуры, ОПДН, ППМСЦ и др. 

по плану Зам.директора по 
ВР 

12. Проведение тематических родительских в течение года Классные 

69 
 



собраний (1 раз в  четверти) и 
консультационного пункта «Спрашивайте 
– отвечаем» (еженедельно) 

руководители 

13. Совместные профориентационные 
мероприятия (рассказы родителей о своих 
профессиях; экскурсии на предприятия, в 
учреждения и организации) 

в течение года Классные 
руководители 

2. Работа с семьями группы социального риска 
1. Регулярное посещение проблемных 

семей. 
Индивидуальные беседы с родителями. 
Совместная работа классного 
руководителя, родителей и учителей-
предметников. 
Проведение малых педсоветов. 
Ведение учета пропусков занятий 
учащимися, пропускающих уроки без 
уважительных причин. 

в течение года Классные 
руководители 

2. Совместная профилактика с инспектором 
ОДН. 
Индивидуальная работа с родителями. 
Консультации для родителей. 

в течение года Классные 
руководители, 
заместители 
директора 

3. Индивидуальные беседы и консультации. 
Контроль за работой классных 
руководителей с семьей. 
Индивидуальные отчеты классного 
руководителя о текущей успеваемости и 
посещаемости учащихся из проблемных 
семей. 
Изучение данных о занятости учащихся в 
кружках и спортивных секциях. 
Уточнение списков проблемных семей и 
детей каждую четверть. 

в течение года Классные 
руководители, 
заместители 
директора 

3. Работа с опекаемыми семьями 

1.   Уточнение списка опекаемых детей.   
 

в течение 
года 

Зам.директора по 
ВР; 

уполномоченный по 
защите прав 
участников 

образовательного 
процесса 

2. Составление актов обследования.  
  

по 
требованию 

Уполномоченный 
по защите прав 

участников 
образовательного 

процесса; Классные 
руководители 
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3. Посещение семей опекаемых детей. в течение года Администрация 
Учреждения; 

классные 
руководители 

4. Индивидуальное собеседование с 
опекунами  

по ситуации Администрация 
Учреждения; 

классные 
руководители 

5. 
 

Оказание помощи в организации летнего 
отдыха. 

в течение года Администрация 
Учреждения; 

классные 
руководители 

6. Своевременное выявление детей, 
проживающих с родственниками при 
оформленном опекунстве. 

в течение года Классные 
руководители 

7. Контроль за постановкой детей из таких 
семей на  льготное горячее питание  в 
школьной столовой. 

в течение года Классные 
руководители 

 
    2.3.11.Планируемые результаты 
   Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 
гражданина России. 
    В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 
начального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 
- воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 
- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 
    При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 
деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
учащегося. 
    Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
    Первый уровень результатов – приобретение учащимися 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 учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 
    Второй уровень результатов – получение учащимися 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 учащихся между собой на уровне класса, 
образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 
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не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 
    Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями различных 
социальных субъектов за пределами образовательной организации, 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 учащихся 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 учащимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает 
относительной полноты. 
    Педагоги могут выбрать различные концепции, методы и технологии воспитания, не 
противоречащие принципам программы воспитания и социализации младших школьников, 
основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не 
использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, 
постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же 
время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие 
учащихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 
приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет 
одновременно решать все воспитательные задачи.  
    Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 
    Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 
и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 
людям и обществу и т. д. 
    По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации учащихся на уровне начального общего образования должны быть 
предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные 
результаты. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
– элементарные 
представления о 
государственном устройстве 
и социальной структуре 

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

– первоначальный опыт 
ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции; 
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российского общества, 
наиболее значимых 
страницах истории страны, 
об этнических традициях и 
культурном достоянии 
своего края, о примерах 
исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

историческому наследию, 
государственной символике, 
законам Российской 
Федерации, русскому и 
родному языку, народным 
традициям, старшему 
поколению;  
– уважительное 
отношение к воинскому 
прошлому и настоящему 
нашей страны, уважение к 
защитникам Родины. 

– первоначальный 
опыт межкультурной 
коммуникации с детьми и 
взрослыми – 
представителями разных 
народов России; 
 

Нравственное и духовное воспитание: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

– начальные 
представления о 
традиционных для 
российского общества 
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; 
 

– уважительное 
отношение к традиционным 
религиям народов России; 
– 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 
образовательной 
организации, бережное 
отношение к ним. 
 

– нравственно-
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
традиционными 
нравственными нормами; 
 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

– элементарные 
представления о различных 
профессиях; 
– умения и навыки 
самообслуживания в школе и 
дома; 
–  потребности и 
начальные умения выражать 

– ценностное 
отношение к труду и 
творчеству, человеку труда, 
трудовым достижениям 
России и человечества, 
трудолюбие; 
– ценностное и 
творческое отношение к 

– первоначальные 
навыки трудового, 
творческого сотрудничества 
со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
– первоначальный опыт 
участия в различных видах 
общественно полезной и 
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себя в различных доступных 
и наиболее 
привлекательных для 
ребенка видах творческой 
деятельности 

учебному труду, понимание 
важности образования для 
жизни человека; 
– осознание 
приоритета нравственных 
основ труда, творчества, 
создания нового; 
– осознание важности 
самореализации в 
социальном творчестве, 
познавательной и 
практической, общественно 
полезной деятельности 

личностно значимой 
деятельности; 
 

Интеллектуальное воспитание: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

– первоначальные 
представления о роли 
знаний, интеллектуального 
труда и творчества в жизни 
человека и общества, 
возможностях 
интеллектуальной 
деятельности и 
направлениях развития 
личности; 
– элементарные 
представления об этике 
интеллектуальной 
деятельности.  

– элементарные 
навыки учебно-
исследовательской работы  
 

– первоначальные 
навыки сотрудничества, 
ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в 
творческой 
интеллектуальной 
деятельности 
 

Здоровьесберегающее воспитание: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

– первоначальные 
представления о здоровье 
человека как абсолютной 
ценности, о физическом, 
духовном и нравственном 
здоровье, о неразрывной 
связи здоровья человека с 
его образом жизни; 
– представление о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
– представление о 
негативном влиянии 
психоактивных веществ, 
алкоголя, табакокурения на 
здоровье человека 

– элементарный опыт 
организации здорового 
образа жизни; 
–  регулярные занятия 
физической культурой и 
спортом и осознанное к ним 
отношение.  
 

– элементарный 
опыт пропаганды здорового 
образа жизни; 
  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 
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– первоначальное 
представление о значении 
понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», 
«социальное партнерство» 
 

– первичные навыки 
использования 
информационной среды, 
телекоммуникационных 
технологий для организации 
межкультурного 
сотрудничества 

– элементарный опыт, 
межкультурного, 
межнационального, 
межконфессионального 
сотрудничества, 
диалогического общения; 
–  первичный опыт 
социального партнерства и 
диалога поколений; 
– первичный опыт 
добровольческой 
деятельности, направленной 
на решение конкретной 
социальной проблемы 
класса, школы, 
прилегающей к школе 
территории 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

– умения видеть 
красоту в окружающем 
мире; 
– элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры 

– первоначальные 
умения видеть красоту в 
поведении, поступках 
людей; 
– 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; 
– понимание важности 

реализации эстетических 
ценностей в пространстве 
образовательной 
организации и семьи, в 
быту, в стиле одежды 

– первоначальный 
опыт самореализации в 
различных видах 
творческой деятельности, 
формирование потребности 
и умения выражать себя в 
доступных видах 
творчества 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

– первоначальные 
представления о правах, 
свободах и обязанностях 
человека; 
– элементарные 
представления об 
информационной 

– первоначальные 
умения отвечать за свои 
поступки, достигать 
общественного согласия по 
вопросам школьной жизни 
 

– элементарный опыт 
ответственного социального 
поведения, реализации прав 
школьника; 
– первоначальный 
опыт общественного 
школьного самоуправления 
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безопасности, о девиантном 
и делинквентном поведении, 
о влиянии на безопасность 
детей отдельных 
молодежных субкультур; 
– первоначальные 
представления о правилах 
безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, 
общественных местах 

Воспитание семейных ценностей: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

– элементарные 
представления о семье как 
социальном институте, о 
роли семьи в жизни 
человека; 
 

– первоначальные 
представления о семейных 
ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, 
этике и психологии 
семейных отношений, 
нравственных 
взаимоотношениях в семье 

– опыт позитивного 
взаимодействия в семье в 
рамках школьно-семейных 
программ и проектов 

 
Формирование коммуникативной культуры: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
– первоначальные 
представления о значении 
общения для жизни 
человека, развития 
личности, успешной учебы; 
– знание правил 
эффективного, 
бесконфликтного, 
безопасного общения в 
классе, школе, семье, со 
сверстниками, старшими; 
– первоначальные 
представления о безопасном 
общении в интернете, о 
современных технологиях 
коммуникации; 
– первоначальные 
представления о ценности и 
возможностях родного 
языка, об истории родного 
языка, его особенностях и 
месте в мире 

– элементарные 
основы риторической 
компетентности; 
– элементарные 

навыки межкультурной 
коммуникации 

– элементарный опыт 
участия в развитии 
школьных средств массовой 
информации 

Экологическое воспитание: 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

– элементарные 
представления об 
экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области 

– ценностное 
отношение к природе; 
–  первоначальный 
опыт эстетического, 

– первоначальный опыт 
участия в природоохранной 
деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по 
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защиты окружающей среды; 
– элементарные знания 
о традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре народов 
России, нормах 
экологической этики 

эмоционально-
нравственного отношения к 
природе 

месту жительства. 
 

 
2.3.12. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации учащихся 
    Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 
организаций, является составной частью реализации программы воспитания и 
социализации учащихся на уровне начального общего образования. 
    Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 
и социализации учащихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом.  
    Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 
(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 
узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 
анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 
    Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 
рамках исследования следует выделить три этапа: 
    Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся; 
составление годового плана воспитательной работы. 
    Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 
предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 
программы воспитания и социализации учащихся; выполнение и корректировка плана 
воспитательной работы. 
    Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 
после реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
учащихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 
младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 
    В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 
года). 
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 
учащихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 
эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 
социализации учащихся. 
    Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации Программы духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся при получении начального 
общего образования. Основной целью исследования является изучение динамики 
развития и воспитания учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности. Программа мониторинга включает в себя следующие направления: 
 

Направление 
мониторинга 

Показатели  Индикатор Инструментарий 

Исследование 
особенностей 
духовно- 
нравственного 
развития, 
воспитания и 
социализации 
младших 
школьников 
(достижение 
планируемых 
результатов 
духовно- 
нравственного 
развития, 
воспитания и 
социализации 
учащихся по 
основным 
направлениям 
программы; 
динамика развития 
учащихся). 

Сформированность 
познавательного 
потенциала 

Освоение учащимися 
образовательной 
программы. 
% участия учащихся в 
предметных олимпиадах, 
конкурсах. 
 
 
 
 
Учебная мотивация. 
 

Педагогическое 
наблюдение. 
Статистический 
анализ текущей и 
итоговой 
успеваемости. 
Статистические 
анализ участия в 
олимпиадах, 
конкурсах. 
 
Методика Н. Г. 
Лускановой для 
изучения уровня 
учебной мотивации 
учащихся. 
Приложение 1 

Сформированность 
духовно-
нравственного 
потенциала 

Отношение к обществу. 
Отношение к 
умственному труду. 
Отношение к 
физическому труду. 
Отношение к людям. 
Отношение к себе. 

Методика М.И. 
Шиловой. 
Приложение 2 

Занятость учащихся 
во внеурочное время  

% учащихся, 
посещающих 
объединения 
дополнительного 
образования 

Статистические 
данные 

Сформированность 
навыков безопасного 
поведения 

Отсутствие случаев 
травматизма. 
Отсутствие информации 
о нарушении учащимися 

Статистические 
данные 
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правил дорожной 
безопасности 

Уровень 
вовлеченности 
учащихся в 
мероприятия 
творческой 
направленности 

% участия учащихся в 
мероприятия творческой 
направленности 

Статистические 
данные 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
школьника 

КоммуникабельностьСф
ормированность 
коммуникативной 
культуры учащихся.  
Знание этикета 
поведения 

 Педагогическое 
наблюдение. 

Сформированность 
физического 
потенциала  

Состояние здоровья. 
Развитость физических 
качеств личности.  
Отсутствие вредных 
привычек. 
 

Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
физической 
подготовке. 
Результативность 
участия в 
спортивных 
мероприятиях 
школы и района. 
Педагогическое 
наблюдение. 

Исследование 
целостной 
развивающей 
образовательной 
среды в 
образовательной 
организации 
(классе), 
включающей 
урочную, 
внеурочную и 
внешкольную 
деятельность, 
нравственный уклад 
школьной жизни 
(создание 
благоприятных 
условий и системы 
воспитательных 
мероприятий, 
направленных на 
нравственное 
развитие учащихся) 

Участие учащихся во 
внеклассных 
мероприятиях, 
положительные 
отзывы учащихся 

Рейтинг участия класса в 
традиционных 
мероприятиях.  
 
Удовлетворенность 
учащихся процессом и 
результатами 
воспитательной 
деятельности 

Статистические 
данные. 
 
 
 
Методика изучения 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью (разработана 
доцентом А.А. 
Андреевым), 
Приложение 3 

Интеграция учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Включенность учащихся 
в социально-значимые 
мероприятия, проекты 

Статистический 
анализ 
результативности 
участия в социально-
значимых 
мероприятиях,  
проектах. 

Сформированность 
классного коллектива 

Состояние 
эмоционально-
психологических 
отношений в коллективе. 
Развитость 

Анкетирование. 
Педагогическое 
наблюдение.  
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самоуправления. 
Сформированность 
совместной 
деятельности  

Исследование 
взаимодействия 
образовательной 
организации с 
семьями учащихся  

Уровень 
вовлеченности 
родителей (законных 
представителей) в 
воспитательный 
процесс. 
 

Удовлетворенность 
родителей процессом и 
результатами 
воспитательной 
деятельности 

Методика изучения 
удовлетворенности 
родителей работой 
ОО (разработана 
доцентом Е.Н. 
Степановым), 
Приложение 4 

  Удовлетворенность 
педагогов процессом и 
результатами 
воспитательной 
деятельности 

Методика изучения 
удовлетворенности 
педагогов работой 
ОО (разработана 
доцентом Е.Н. 
Степановым), 
Приложение 5 

 
    2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни (далее – Программа) 
    2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, описание ценностных ориентиров  
    Основная цель Программы – создание условий, обеспечивающих формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих, 
способствующих их познавательному и эмоциональному развитию, достижению 
планируемых результатов освоения ООП НОО.  
    Задачи Программы:  
- формировать представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды;  
- пробуждать в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 
- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
- формировать установки на использование здорового питания; 
- использовать оптимальные двигательные режимы для учащихся с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 
культурой и спортом; 
- соблюдать здоровьесозидающие режимы дня; 
- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью учащихся (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 
- формировать умения противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  
- формировать потребность учащегося безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 
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- формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
- формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
    Программа предусматривает достижение следующих результатов : 
- сохранение и улучшение состояния здоровья учащихся; 
- создание системы мониторинга состояния здоровья учащихся, их социального 
благополучия;  
- обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации;  
- повышение заинтересованности работников Учреждения в укреплении здоровья 
учащихся;  
- повышение внимания учащихся и их родителей (законных представителей) к вопросам 
здорового образа жизни;  
- повышение числа учащихся переведённых из подготовительной группы в основную; 
- улучшение условий для занятия физической культурой;  
- увеличение доли учащихся, участвующих в экологических и спортивно-
оздоровительных мероприятиях до 100%.  
    В результате освоения Программы учащиеся должны знать о: 
- ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;  
- взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 
его окружающей; о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 
здоровья; о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  
- возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;  
- отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;  
-влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;  
- основных продуктах питания, полезных для здоровья и вредных для здоровья; 
- правила поведения во время болезни, гигиены и здорового режима дня;  
- правила дорожного движения, поведения в школе, природе; 
приобретут навыки:  
- сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 
личности; спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;  
- соблюдения правил гигиены и здорового режима дня;  
- подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 
т.п.);  
- подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;  
- безопасного поведения в школе, на дороге и в природе.  
    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 учащихся 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.  
    При выборе стратегии реализации Программы учитывались психологические и 
психофизиологические характеристики учащихся данного возраста. А также и то, что 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы Учреждения, требующий 
соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 
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жизни Учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации образовательной 
деятельности, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 
рационального питания.  
    Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями 
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 
совместной работе с учащимися, к разработке программы Учреждения по охране здоровья 
учащихся. 
    В основе организации образовательной деятельности на уроке лежат дидактические 
принципы деятельностного метода, позволяющие системно устранять факторы, негативно 
влияющие на здоровье учащихся: 

• принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, 
утомляющее учащихся, и обеспечивает включение каждого в самостоятельную 
познавательную деятельность; 

• принцип минимакса обеспечивает для каждого учащегося адекватную нагрузку и 
возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 
образовательной траектории; 

• принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых 
факторов во взаимодействии между учащимися и учителями, создание атмосферы 
доброжелательности и взаимной поддержки; 

• принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать 
осознанный  выбор и тем самым снижает у учащихся напряжение в ситуации 
выбора; 

• принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса к 
обучению,  создание для каждого из них условий  для самореализации в 
образовательной деятельности. 

    2.4.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры учащихся  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 
по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  
• организация физкультурнооздоровительной работы;  
• реализация дополнительных образовательных курсов; 
• организация работы с родителями (законными представителями). 

    2.4.4. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 
учащимися  
    Модель организации работы Учреждения по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего образования 
разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает 
сложившиеся традиции Учреждения в воспитании у учащихся ценностного отношения к 
своему здоровью и формированию нравственных устоев. 
 

направление Виды деятельности, формы занятий 
Создание экологически безопасной, 
здоровьесберегающей инфраструктуры 
Учреждения 

• соответствие состояния 
и содержания территории, здания 
и помещений, а также 
и их оборудования (для 
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водоснабжения, канализации, 
вентиляции, освещения) 
требованиям СанПиН, требованиям 
пожарной безопасности, 
требованиям безопасности 
дорожного движения;  

• наличие и необходимое оснащение 
помещений для питания учащихся, 
а также для хранения 
и приготовления пищи 
в соответствии с требованиями 
санитарных правил;  

• оснащение учебных кабинетов, 
спортивных сооружений 
необходимым оборудованием 
и инвентарем в соответствии 
с требованиями санитарных правил 
для освоения программ учебных 
предметов и внеурочной 
деятельности; 

•  обеспечение учебных кабинетов, 
спортивных залов и других 
помещений для пребывания 
учащихся естественной 
и искусственной освещенностью, 
воздушно-тепловым режимом 
в соответствии с требованиями 
санитарных правил; 

• оснащение в соответствии 
с требованиями санитарных правил 
помещений для работы 
медицинского персонала 
оборудованием для проведения 
профилактических осмотров, 
профилактических мероприятий 
различной направленности, 
иммунизации, первичной 
диагностики заболеваний, оказания 
первой медицинской помощи;  

• наличие в учебных помещениях 
здоровьесберегающего 
оборудования, используемого 
в профилактических целях, 
информационного оборудования 
по безопасности жизнедеятельности 
в соответствии с требованиями 
санитарных правил;  

• наличие в Учреждении 
квалифицированных специалистов, 
обеспечивающих проведение 
оздоровительной работы 
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с учащимися (медицинский 
работник, учитель физической 
культуры); 

• сформированность культуры 
здоровья педагогов Учреждения 
(наличие знаний и умений 
по вопросам использования 
здоровьесберегающих методов 
и технологий; здоровьесберегающий 
стиль общения; образ жизни 
и наличие ответственного 
отношения к собственному 
здоровью). 

Организация учебной и внеурочной 
деятельности учащихся 

• системность деятельности 
по вопросам здоровьесбережения и 
экологического воспитания;  

• взаимодействие Учреждения 
с органами исполнительной власти, 
правоохранительными органами, 
учреждениями дополнительного 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, здравоохранения 
и другими заинтересованными 
организациями по вопросам охраны 
и укрепления здоровья, безопасного 
образа жизни учащихся, 
экологического воспитания;  

• преемственность и непрерывность 
обучения здоровому и безопасному 
образу жизни, формирования 
экологической культуры на всех 
уровнях общего образования; 

• непрерывность отслеживания 
сформированности здорового 
и безопасного образа жизни 
учащихся; 

• темы, проекты, задания в 
программах учебных предметов, 
содержание которых направлено на 
обсуждение с учащимися проблем, 
связанных с экологической 
культурой, безопасностью  жизни, 
укреплением собственного 
физического, нравственного и 
духовного здоровья, активным 
отдыхом; 

• реализация внеклассных 
мероприятий, воспитательных 
программ и программ внеурочной 
деятельности, ориентированных 
на формирование экологической 
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культуры, ценности здоровья 
и здорового образа жизни;  

• соблюдение  норм СанПиН, 
предъявляемых к организации 
образовательной деятельности 
(объем нагрузки по реализации 
основных и дополнительных 
образовательных программ, время 
на самостоятельную учебную 
работу, время отдыха, 
удовлетворение потребностей 
учащихся в двигательной 
активности), в том числе 
при ведении внеурочной 
деятельности;  

• использование форм, методов 
обучения и воспитания, 
педагогических технологий, 
адекватных возрастным 
возможностям и особенностям 
учащихся;  

• использование в образовательной 
деятельности здоровьесберегающих 
приемов, методов, форм, 
технологий;  

• соблюдение норм двигательной 
активности при организации 
образовательной деятельности 
в соответствии с требованиями 
санитарных правил;  

• соблюдение здоровьесберегающего 
режима обучения и воспитания, 
в том числе при использовании 
технических средств обучения, 
информационно-коммуникационных 
технологий, в соответствии 
с требованиями санитарных правил; 

• учет индивидуальных особенностей 
развития учащихся при организации 
образовательной деятельности;  

• обеспечение благоприятных 
психологических условий 
образовательной среды 
(демократичность и оптимальная 
интенсивность образовательной 
среды, благоприятный 
эмоционально-психологический 
климат, содействие формированию 
у учащихся адекватной самооценки, 
познавательной мотивации). 

Организация • полноценная и эффективная работа с 
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физкультурнооздоровительной работы учащимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. 
п.); 

• рациональная и соответствующая 
организация уроков физической 
культуры и занятий активно-
двигательного характера на уровне 
начального общего образования; 

• организация занятий по лечебной 
физкультуре; 

• организация часа активных движений 
(динамической паузы) между 3-м и 
4-м уроками; 

• организация динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной 
активности; 

• организация работы спортивных 
секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий (дней 
здоровья, спортивных соревнований и 
т. п.). 

Реализация дополнительных 
образовательных курсов 

• внедрение в систему работы 
Учреждения дополнительных 
образовательных курсов, 
направленных на формирование 
экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни, в 
качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, 
включенных в учебный процесс; 

• организация кружков, секций, 
факультативов по избранной 
тематике; 

• проведение тематических дней 
здоровья, интеллектуальных 
соревнований, конкурсов, 
праздников и т. п. 

Организация работы с родителями 
(законными представителями 

• проведение соответствующих 
лекций, семинаров, круглых столов и 
т. п.; привлечение родителей 
(законных представителей) к 
совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 

     
    2.4.3. Критерии, показатели эффективности деятельности Учреждения в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры     
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    Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур. Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 
представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 
состояния физического здоровья учащихся. Мониторинг проводится с целью получения 
информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 
укреплению здоровья.  
    При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

• установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 
физического здоровья учащихся;  

• определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 
устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

• прогнозирование состояния физического здоровья.  
    Мониторинг включает в себя: 

• наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
• распределение учащихся по группам здоровья; 
• охват учащихся горячим питанием;  
• пропуски учащимися уроков по болезни; 
• участие учащихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 
• занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 
• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся;  
• подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
•  мониторинг успешности обучения и здоровья учащихся в период их пребывания в 

Учреждении.  
    Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 
деятельности педагогического коллектива и родителей (законных представителей) по 
формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к своему 
здоровью и здоровому образу жизни. Основным критерием эффективности работы по 
формированию экологической культуры школьников является единство их 
экологического сознания и поведения. 
    Основные критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности Учреждения по данному направлению 
в муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы Учреждения со стороны органов контроля 
и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
представителей) и учащихся, что является показателем высокого уровня 
деятельности администрации Учреждения; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня 
эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
• результаты экспрессдиагностики показателей здоровья учащихся; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

учащихся, анкет для родителей (законных представителей). 
    Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 
экологической культуры, здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 
внеурочной деятельности. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 
экологическими знаниями, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 
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в процессе реализации программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 
направления. Для оценивания знаний и действий учащихся в области экологической 
культуры, охраны и укрепления здоровья используются диагностические материалы 
(тесты, проверочные работы, анкеты, опросники). 
    Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей учащегося. 
    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни учащихся на уровне начального общего образования является основой для 
проектирования и планирования воспитательной работы с учащимися, их родителями 
(законными представителями), классными коллективами на уровне начального общего 
образования в Учреждении. 
 
2.4.4. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся  
    Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление:  
- уровня сформированности ценностей ЗОЖ;  
- количество случаев травматизма в школе и дома;  
- количество случаев дорожно-транспортного травматизма среди учащихся Учреждения;  
- процент заболеваемости учащихся Учреждения;  
- показатели количества пропусков занятий по болезни;  
- процент участия учащихся учреждения в мероприятиях экологической направленности, 
уровень развития личностного отношения к природе.  
    Инструментарий мониторинга: анкеты, тестирование, опросы, наблюдения, 
диагностические методики, комплексная оценка состояния здоровья учащихся, оценка 
функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель 
физической культуры), оценка уровня социально- психологической адаптации к школе, 
оценка уровня тревожности, анализ данных медицинских осмотров, анализ данных по 
сезонной заболеваемости, по группам здоровья, по школьному травматизму, проверка 
гигиенического состояния Учреждения перед началом учебного года, контроль учебной 
нагрузки при организации образовательной деятельности, контроль соблюдения 
санитарно-гигиенических требований. 
 
    2.5. Программа коррекционной работы 
    2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий 
    Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 
    Задачи программы: 

• своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 
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• определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
Учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной 
психологомедикопедагогической помощи учащимся с ОВЗ с учетом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей учащихся (в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
• оказание родителям (законным представителям) учащихся с ОВЗ консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

    Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные особенности 
разных категорий учащихся посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательной деятельности. Программа коррекционной работы предусматривает как 
вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе по ООП НОО или по АООП НОО в соответствии 
с рекомендациями ТПМПК. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы. 
    Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 
    Соблюдение интересов учащегося. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах учащегося. 
    Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 
в решении проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников 
образовательных отношений. 
    Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
    Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования ичащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 
    Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 
учащимися образования, защищать законные права и интересы учащихся, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения. 
    Направления работы 
    Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 
в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание. 
    Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях 
Учреждения. 
    Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях Учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 
учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
    Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации учащихся. 
    Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 
данной категории учащихся, со всеми участниками образовательных отношений — 
учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 
    Содержание направлений работы 
    Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление учащихся, нуждающихся в специализированной 
помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания учащегося в Учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• определение уровня актуального и зоны блиайшего развития учащегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

учащегося; 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в 
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 
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• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

    Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательных отношений; 

• консультатирование специалистами педагогов по выбору индивидуальных 
ориентированных методов и приемов работы с учащимся с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

    Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений – учащимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 
образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий учащихся с ОВЗ. 

    Этапы реализации программы 
    План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
осуществляется в четыре этапа:  
1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 
развития учащихся, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы Учреждения.  
2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 
образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 
деятельность специального сопровождения учащихся с ОВЗ при специально созданных 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 
учащихся.  
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 учащегося.  
4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательную деятельность и деятельность сопровождения учащихся с 
ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  
    2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
учащихся с ОВЗ  
    Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 
взаимодействие включает:  
— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 
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квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер учащегося; 
 — учебный план для учащихся с ОВЗ.  
    Анализ состояния здоровья учащихся с ОВЗ проводят специалисты детского отделения 
ГБУЗ КО «Мариинская городская поликлиника». Коррекционно-развивающая работа 
выстраивается в групповых и индивидуальных формах. Коррекционно-развивающие 
занятия с учащимися, испытывающими проблемы в обучении проводятся педагогами 
(учителями начальных классов). Индивидуальную работу с учащимися, испытывающими 
определенные проблемы во взаимоотношениях со свертниками проводит педагог-
психолог (по договору с МБУО «ЦДК»). Вовлечение учащихся в активную деятельность, 
реализацию программы профилактики и коррекции поведения осуществляет классный 
руководитель. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ включает в 
себя также работу с педагогами и родителями (законными представителями): (семинары 
для родителей (законных представителей), консультации, выступления на родительских 
собраниях, педагогических советах, выпуск информационных буклетов, размещение 
рекомендаций на сайте школы и т.д.).  
2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ  
  Для эффективной реализации программы коррекционной работы с учащимися с ОВЗ 
необходимы определённые ресурсы. Программа коррекционной работы предусматривает 
создание в Учреждении специальных условий  обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 
включающих: 
    Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 
комиссии; 

• обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 
учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 
эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности учащихся; дифференцированное и индивидуализированное обучение 
с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение 
санитарногигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех учащихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания учащихся, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

    Программнометодическое обеспечение 
    В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
адаптированные основные образовательные программы начального общего образования 
для учащихся с ОВЗ, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 
        Кадровое обеспечение 
    Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
    Специфика организации образовательной и коррекционной работы с учащимися с 
ОВЗ, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
Учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации педагогических работников Учреждения, 
занимающихся решением вопросов образования учащихся с ОВЗ. Педагогические 
работники Учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития учащихся с ОВЗ, о методиках и технологиях 
организации образовательной и реабилитационной деятельности. 
    Коррекционная  работа осуществляется учителями начальных классов совместно с 
узкими специалистами (педагогом-психологом, логопедом) МБУО «Центр диагностики и 
консультирования Мариинского муниципального района» на основании заключенного 
договора. 
    Материальнотехническое обеспечение 
    Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду Учреждения в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения Учреждения и организацию их пребывания и обучения в Учреждении.    
Информационное обеспечение 
    Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды. Обязательным является создание системы широкого доступа 
учащихся с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 
видеоматериалов. 
    2.5.4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики 
    Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательной деятельности.  
    Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
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медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы учащегося.  
    В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы выступает сетевое 
взаимодействие, которое предполагает профессиональное взаимодействие Учреждения с 
внешними ресурсами.  
 

Наименование организации 
 

Результат контактов  

Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения учащихся с ограниченными возможностями здоровья  
Детское отделение ГБУЗ КО «Мариинская 
городская поликлиника» 

- диагностическая, профилактическая, 
консультативная помощь 

МБОУ «Цент диагностики и 
консультирования» 

- диагностическая, профилактическая, 
методическая и консультационная помощь 

Территориальная  психолого – медико – 
педагогическая комиссия 

- методическая, диагностическая и 
консультативная помощь 

Сотрудничество с родительской общественностью 
Проведение тематических родительских 
собраний с приглашением специалистов  

Координация деятельности 

 
    2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы:  
- создание системы сетевого взаимодействия Учреждения с учреждениями 
здравоохранения, другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития 
и адаптации, социализации, здоровьесбережения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, родителями (законными представителями) по выявлению 
учащихся с трудностями в адаптации, с ОВЗ;  
– создание системы мониторинга успешности освоения учащимися с ОВЗ ООП НОО;  
- сформированность у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению в 
Учреждении; 
- увеличение доли педагогических работников Учреждения, прошедших специальную 
подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 
учащимися с ОВЗ; 
- освоение учащимися с ОВЗ ООП НОО. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
     
    3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка  
    Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Первомайская основная общеобразовательная 
школа» (далее - МБОУ «Первомайская ООШ») разработан на основе: 
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№ 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями и дополнениями); 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 № 
81); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Первомайская ООШ»; 

 Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 
нравственной культуры народов России»; 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Первомайская ООШ»; 

 Устава МБОУ «Первомайская ООШ». 
 

    Учебный план начального общего образования МБОУ «Первомайская ООШ» 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся.  
    Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательной программы начального общего 
образования; 

• продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2 - 4 
классов - 34 учебные недели; 

• максимальную аудиторную недельную нагрузку для учащихся 1класса – 21 час, 2 - 
4 классов - 23 часа;  

• общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для учащихся 1 класса 
–  4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, для 
учащихся 2 – 4 классов  и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 
культуры; 

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней; 

• начало занятий для учащихся 1 – 4 классов в 9.00. 
 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 1  смену; 
• использование «ступенчатого» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 
по 4 урока по 35 минут каждый), в январе – мае –  по 4 урока в день по 40 минут 
каждый; 

• в середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 
заданий; 

• устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 
       Продолжительность урока во 2 - 4 классах составляет 45 минут.  

    Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ» состоит из двух частей — обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  
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    Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам обучения). 
    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на уровне начального общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
    Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице: 
№ 
п/п 

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1. Русский язык и литературное чтение  Формирование первоначальных представлений о 
русском языке как государственном языке 
Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом.  
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

2. Родной язык и литературное чтение 
на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания.  
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы 
формирование начальных навыков общения в устной 
и письменной форме с носителями иностранного 
языка, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувстч, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

5. Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. Осознаний ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
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психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6. Основы религиозных культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России.  

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

9. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни.  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся (в 1 классе 
в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 
используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы учащихся. 
            Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

• продолжительность учебного года – 33 недели; 
• использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

• объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  для учащихся 1-х классов 
не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической 
культуры; 

• организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 
минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 
заданий; 

• устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 
    Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 недели, учебные занятия 
проводятся по 6-дневной учебной неделе. 
    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 
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учащихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры. 
    Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года для 2-4 классов – 
30 календарных дней. 
    В МБОУ «Первомайская ООШ» устанавливается следующий режим работы: 

• начало занятий в 9:00; 
• продолжительность урока для 2 - 4 классов 45 минут; перемены между 

уроками: две по 20 минут, а остальные по 10 минут;  
• между уроками, занятиями внеурочной деятельности предусмотрен 

перерыв продолжительностью 45 минут; 
• учебные нагрузки учащихся не превышают нормы, определенные 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10  к организации образовательной деятельности. 
    Годовая промежуточная  аттестация учащихся 1 класса проводится в форме 
контрольных работ по русскому языку и математике, проверке техники чтения по 
литературному чтению, во 2 – 4 классах - в форме контрольных работ, проверки техники 
чтения, тестирования, творческих работ по учебным предметам. 
Комплексная контрольная работа проводится с целью определения уровня 
сформированности универсальных учебных действий (планируемых метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования). 

Учебный план 
начального общего образования 

Предметные области учебные предметы 
 

классы 

Количество часов 
в неделю 

 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная 
часть      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 
Литературное 

чтение 4 4 4 3 15 

Русский язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 
2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(французский)  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 
Информатика      

Обществознание и 
естествознание  Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 1 1 1 1 4 
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    3.2. План внеурочной деятельности  

Пояснительная записка  
    План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 
    План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность в Учреждении может быть организована по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), через такие формы как экскурсии, кружки, 
секции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, исследования, 
проекты, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 
    План внеурочной деятельности Учреждения определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на 
уровне начального общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей 
Учреждения. 
    Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности. 
    Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
    Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации учащегося в Учреждении, создание 
благоприятных условий для развития учащегося, учёт его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
    Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 
учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). При проведении 
занятий используются различные виды и формы организации внеурочной деятельности. 
Учреждение предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра программ 
внеурочной деятельности, направленных на их развитие. 
 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 
Спортивно- оздоровительное 

 
«Азбука здоровья» 

искусство 
Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 
культура 

 
2 2 2 2 8 

ИТОГО 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 
23 23 23 90 
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«Футболист» 
«Здоровейка» 

Общекультурное «Акварелька» 
«Волшебный мир оригами» 

 
Духовно - нравственное 

«Уроки нравственности» 
«В мире добра» 

«Я – гражданин России» 

Социальное «Азбука безопасности» 
«Мой мир» 

Общеинтеллектуальное 

«В мире информатики» 
«Математика и конструирование» 

«Занимательная математика» 
«Читалёнок» 

«Юный математик» 
 
    Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 
объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет 
не более 10 часов в неделю по каждому году обучения, не более 1350 часов за 4 года 
обучения. 
    Внеурочная деятельность осуществляется по типу оптимизационной организационной 
модели (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов Учреждения). 
     Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 
Учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания учащегося в 
Учреждении в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 
развивающей деятельности в рамках ООП НОО. 
    В организации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники 
Учреждения: учителя начальной школы, учителяпредметники. 
    Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 
коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 
деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 
    Рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на планируемые 
результаты освоения ООП НОО. 
    Внеурочная деятельность в Учреждении осуществляется согласно Положения об 
организации внеурочной деятельности. Длительность одного занятия для учащихся 1 
класса 35 минут, 45 минут для учащихся 2 - 4 классов. 
    3.2.1. Календарный учебный график 
    Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Первомайская основная общеобразовательная школа» определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года: 
• Начало  учебного года: 1 сентября  
• Окончание учебного года: 31 августа 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 нед.,  2 – 4 классы – 34 недели. 
Продолжительность обучения по четвертям: 

I чет. – 8 недель, II чет. – 8 недель, III чет. – 10 недель, IV чет. – 8 недель. 
Сроки и продолжительность каникул (30 дней): 
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Осенние каникулы: 8 дней. 
      Зимние каникулы: 13 дней.  
      Весенние каникулы: 9 дней. 
      Летние каникулы: по окончании занятий и до 31 августа. 
      Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса –середина февраля. 

• Продолжительность учебной недели  в классах: пятидневная. 
• Начало учебных занятий – 900. 
• Сменность занятий: обучение осуществляется в 1 смену. 
• Продолжительность уроков:  
в 1 классе - «ступенчатый режим» обучения в I полугодии (в сентябре, октябре – по 
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 
минут каждый), январь – май – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

            во 2 – 4 классах – 45 минут. 
• Система оценок: в 1 классе безотметочная система обучения,  

                                в 4 классе по учебному предмету «ОРКСЭ» - «зачтено/не зачтено», 
                                во 2 - 4 классах – пятибалльная. 

• Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель-май. 
• Внеурочная деятельность: занятия внеурочной деятельности проводятся в 1 – 4 

классах c перерывом не менее 45 минут после окончания последнего урока. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности: в 1 классе 35 минут, во 2 – 
4 классах 45 минут. 

    3.3. Система  условий  реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 
ФГОС 
 Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Система условий содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических условий, учебно – методического и информационного обеспечения;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП НОО Учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  
• контроль за состоянием системы условий.  

    Интегративным результатом реализации указанных условий должно стать создание 
комфортной развивающей образовательной среды:  
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;  
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся;  
- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.  
    В целях обеспечения реализации ООП НОО в Учреждении ведётся целенаправленная и 
планомерная работа по созданию условий для участников образовательных отношений, 
обеспечивающих возможность:  
- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том 
числе учащимися с ОВЗ;  
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- выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;  
- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся;  
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 
учащихся и их родителей (законных представителей), спецификой Учреждения и с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации;  
- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 
работников;  
- включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 
среды (микрорайона, cела, района) для приобретения опыта реального управления и 
действия;  
- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 
(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 
Федерации;  
- эффективного управления Учреждением с использованием информационно- 
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.    
    Описание системы условий реализации ООП НОО базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:  
– анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО; – 
установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 
отношений;  
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 
    Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО. Уровень квалификации 
работников Учреждения для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках: 
 

№  
п/п 

Должность Должностные обязанности Количество 
работников 

Уровень 
квалификации 

1. Руководитель 
Учреждения 

Осуществляет руководство 
Учреждением в соответствии с 

1 высшее 
профессиональное 
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законами и иными нормативными 
правовыми актами, уставом 
Учреждения. Обеспечивает 
системную образовательную 
(учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную 
(производственную) работу 
Учреждения. Обеспечивает 
реализацию федерального 
государственного 
образовательного стандарта, 
федеральных государственных 
требований. 

образование, 
соответствие 
занимаемой 
должности 

2. Заместитель 
руководителя 

образовательного 
учреждения 

Организует текущее и 
перспективное планирование 
деятельности Учреждения. 
Координирует работу 
педагогических работников, 
разработку учебно-методической и 
иной документации, необходимой 
для деятельности Учреждения. 
Осуществляет контроль за 
качеством образовательной 
деятельности. 

2 высшее 
профессиональное 

образование 

3. Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание учащихся с учетом их 
психолого-физиологических 
особенностей и специфики 
преподаваемого учебного 
предмета, способствует 
формированию общей культуры 
личности, используя 
разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения, в том 
числе в рамках ФГОС, 
современные образовательные 
технологии. Планирует и 
осуществляет образовательную 
деятельность в соответствии с 
ООП НОО, разрабатывает 
рабочую программу по учебному 
предмету, курсу. 

7 6- высшее 
профессиональное 

образование; 
1 – среднее 

профессиональное 
образование; 

 
1-высшая 
категория; 
3 – первая 
категория; 

3 – соответствие 
занимаемой 
должности 

    Кадровый состав педагогических работников представлен в Приложении 7 к ООП НОО, 
которое содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника, должность, 
преподаваемые дисциплины, уровень образования, направление подготовки и (или) 
специальность и квалификация, сведения о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке, общий стаж работы, стаж работы по специальности, 
сведения об аттестации. 
    В сведения о кадровом составе педагогических работников ежегодно вносятся 
необходимые изменения и дополнения. 
    Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается освоением 
ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 
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деятельности не реже чем один раз в три года.  
   Перспективный график повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников представлен в Приложении 8 к ООП НОО. 
    В Учреждении созданы условия для повышения квалификации педагогов через систему 
методической работы: педагогический совет, МО УНК, практические семинары, 
педагогические конференции, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки, 
самообразование, аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию. 
    Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО:  
- обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей современного 
образования; - принятие идеологии ФГОС НОО;  
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности;  
– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  
    Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 
Учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 
психофизического развития учащихся; 
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 
– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  
– дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
    Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности 
имеет следующие уровни сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 
на уровне Учреждения. Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
является: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
проводится после зачисления его в Учреждение  в рамках стартовой диагностики и всего 
адаптационного периода первоклассников в конце каждого учебного года;  
– консультирование педагогов и родителей осуществляется учителем с учетом 
результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.  
    К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  
– сохранение и укрепление психологического здоровья;  
– мониторинг возможностей и способностей учащихся;  
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры;  
– выявление и поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями;  
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
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– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.  
    В Учреждении создан психолого-педагогический консилиум. Совместно с 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Центр диагностики и 
консультирования Мариинского муниципального района» (договор о сотрудничестве) 
проводятся мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению образовательной 
деятельности, работа по оказанию квалифицированной психолого-педагогической 
помощи учащимся, родителям (законным представителям). По результатам психолого-
педагогического обследования учащихся, испытывающих трудности в обучении и 
общении даются рекомендации по организации образовательной деятельности с учетом 
психофизиологических особенностей, выявленных в процессе диагностики, при 
необходимости проводятся коррекционно-развивающие занятия с учащимися. Психолого-
педагогические условия Учреждения обеспечивают: 
- учёт специфики возрастного психофизического развития учащихся;  
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
руководящих работников, родителей (законных представителей) учащихся;  
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и 
способностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников);  
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень Учреждения);  
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 
 3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
    Финансовые условия реализации ООП НОО:  
- обеспечивают Учреждению возможность исполнения требований ФГОС НОО; 
- обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 
участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 
неделю;  
- отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  
    Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования.     
    Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 
средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным нормативом Учреждения и отражается в плане финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения. Оплата труда производится по НСОТ. Оклад 
(должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной 
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стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося в зависимости от 
уровней образования, численности учащихся в классах по состоянию на начало учебного 
года, среднемесячного количества учебных часов и часов занятий внеурочной 
деятельности  по учебному плану, и повышающих коэффициентов к стандартной 
стоимости бюджетной образовательной услуги. Для стимулирования работы педагогов, 
сотрудников и учащихся по организации внеурочной  деятельности предусмотрено 
моральное (награждение дипломами, грамотами, свидетельствами и сертификатами 
участников и победителей мероприятий) и материальное стимулирование (установление 
надбавок, доплат к заработной плате или премий сотрудникам Учреждения из средств 
стимулирующей части ФОТ в зависимости от качественных и количественных 
показателей работы) при наличии соответствующих средств в Учреждении. Размеры, 
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении о 
стимулировании работников Учреждения, которое включает критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 
результатам освоения ООП НОО. В них включаются: динамика учебных достижений 
учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; участие учителей в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др..     
    Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования Учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП. 
    3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
     Учреждение имеет необходимые для обеспечения образовательной деятельности (в том 
детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной 
деятельности условия, которые обеспечивают:  
1) возможность достижения учащимися установленных требований к результатам 
освоения ООП НОО;  
2) соблюдение:  
- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 
архитектурным особенностям здания Учреждения, его территории, отдельным 
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардероба, санузлов, мест 
личной гигиены);  
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 
лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; учительской; 
административных кабинетов (помещений); помещений для питания учащихся; 
- строительных норм и правил;  
- требований пожарной и электробезопасности;  
- требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников Учреждения;  
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения в местах расположения 
Учреждения;  
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- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого Учреждении;  
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  
- требований по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений 
Учреждения, спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с учащимися.  
    Для обеспечения безопасности территория Учреждения огорожена, установлены 
видеокамеры с выводом изображения, автоматическая пожарная сигнализация и система 
голосового оповещения о пожаре. На каждом этаже имеется план эвакуации в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. По периметру территории, вдоль ограждения 
имеются зеленые насаждения, деревья (сирень, береза, рябина). На территории 
Учреждения выделены хозяйственные зоны. Мусоросборник расположен на специальной 
площадке. Периметр участка и здания имеет наружное освещение. Учреждение работает в 
одну смену. Здание оборудовано системами центрального водоснабжения, отопления, 
канализации. Гардероб расположен на 1 этаже здания. Имеется обеденный зал на 45 
посадочных мест, подсобные помещения с необходимым оборудованием.  В Учреждении 
сформирована библиотека, книжный фонд которой насчитывает около 4500 экземпляров 
учебно-методической, художественной, научно-популярной литературы.  
    Организация образовательной деятельности на уровне начального общего образования 
осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с учебным 
планом, в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-
гигиеническими правилами. В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех 
предметных областей и внеурочной деятельности Учреждение обеспечено ростовой 
учебной мебелью, искусственным люминесцентным освещением с дополнительным 
освещением классных досок, хозяйственным инвентарём и оборудовано учебными 
кабинетами. Образовательная деятельность осуществляется в 4 кабинетах начальных 
классов, а так же в кабинетах иностранного языка, информатики, спортивном зале. 
   Учреждение оснащено различными техническими средствами, используемыми в 
образовательной деятельности: телевизоры, магнитофоны, интерактивные доски, 
компьютеры. Все компьютеры подключены к сети Интернет, имеется локальная сеть. 
    Инфраструктура для укрепления здоровья и развития учащихся включает:  
а) спортивный зал площадью 187,6 кв.м, оснащенный игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём;  
б) помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;  
в) помещение медицинского назначения (кабинет профосмотра)  
г) административные и иными помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  
д) гардероб, санузлы;  
е) пришкольный участок, цветник. 
    Медицинское обслуживание осуществляется по договору с МБУЗ «ЦГБ» Мариинского 
муниципального района. Все учащиеся Учреждения проходят плановые медосмотры. 
Работники Учреждения ежегодно проходят медицинские осмотры, гигиеническое 
обучение. 
    Для внедрения в образовательную деятельность информационно-коммуникативных 
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технологий в Учреждении созданы максимально возможные условия: 
• обспечен доступ в Интернет; 
• осуществляется электронный документооборот; 
• имеется сайт Учреждения. 

    Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы в Учреждении осуществляется по форме, приведенной ниже в таблице: 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/ 
имеется 

в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета начальной 
школы  

1.1.Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные 
нормативные акты.  
1.2.Учебно-методические материалы:  
1.2.1.УМК: «Перспективная начальная школа»; 
1.2.2.УМК «Школа России». 
1.2.3.Дидактические и раздаточные материалы 
1.2.4.Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР  
1.2.5.Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства  
1.2.6.Учебно-практическое оборудование  
1.2.7.Игры и игрушки  
1.2.8.Оборудование (мебель) 
 

имеется 
 
 
 

имеется 
имеется 
имеются 
имеются 

 
имеются 

 
 

имеется 
имеются 
имеется 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета начальной 
школы  

2.1.Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты  
2.2.Документация Учреждения.  
2.3.Комплекты диагностических материалов  
2.4.Базы данных и программное обеспечение  
2.5.Материально-техническое оснащение 

имеются 
 
 

имеется 
имеются 
имеются 
имеется 

3. Компоненты 
оснащения 
физкультурного зала 

3.1.Программно-методическое обеспечение 
3.2.Спортивное оборудование 

 
имеется 
имеется 

    Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают:  
- реализацию индивидуальных учебных планов при получении начального общего 
образования, осуществления самостоятельной познавательной деятельности учащихся;  
- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  
- развития личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной 
деятельности, экологического мышления и экологической культуры; создания и 
использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
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выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 
сети Интернет и др.);  
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет); 
наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений;  
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий; занятий по изучению правил 
дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 
технологий; - планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
- обеспечения доступа к учебной и художественной литературе,  
- размещения своих материалов и работ в информационной среде Учреждения; - 
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; - организации 
качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся и 
педагогических работников.  
3.3.5. Информационно – методические условия реализации ООП НОО  
    В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
    Информационно-образовательная среда Учреждения включает в себя совокупность 
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 
взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 
ИКТ.  
    Информационно-образовательная среда Учреждения обеспечивает возможность 
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
 - планирование образовательной деятельности;  
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – 
работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов;  
- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;  
- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 
образовательной деятельностью;  
- контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 
- взаимодействие Учреждения с управлением образования администрации Мариинского 
муниципального района и с другими образовательными учреждениями, организациями.     
    Педагогические работники владеют методиками использования ИКТ в учебной и 
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внеурочной деятельности. ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
используется:  
- 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 образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  
    Во всех учебных классах, административных кабинетах имеется подключение к 
Интернету. Для обеспечения безопасности Интернет-пространства в компьютерном 
классе подключена система контент-фильтрации (по договору технического 
обслуживания). Имеется локальная сеть. Функционирование информационной 
образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников её 
использующих и поддерживающих. 

Информационно-технические средства обеспечения образовательной деятельности 
представлены в таблице: 

Компьютерные классы 

№ 
п/п 

Компьютерные классы 
(включая мобильные 

компьютерные классы) 

Использование 
(учебные предметы) 

 

Количество 
компьютеров 

1. Кабинет информатики и 
ИКТ 

математика, окружающий 
мир, технология, русский 
язык, информатика, 
иностранный язык 

10 

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Использование 
(учебные предметы) 

 
Проекционная система 2  русский язык, 

литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, ИЗО, музыка 

Компьютеры  
в учебных кабинетах 

4 русский язык, 
литературное чтение, 
математика, окружающий 
мир, ИЗО, музыка, 
иностранный язык(франц.) 

Телевизоры 
 

4 музыка, литературное 
чтение, математика, 
иностранный язык (франц.) 
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DVD - плеер «Samsung» 2 музыка, литературное 
чтение, математика 

Музыкальный центр,  
DVD - диски к урокам 
музыки  

1 музыка 

Магнитофон «LG» 1 иностранный язык (франц.) 
 
Создание в Учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС (в перспективе) 

№ 
п/п 

Необходимые средства Необходимое 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

Стандарта 
I Технические средства Мобильный 

компьютерный 
класс, проектор, 
интерактивная 
доска 

По мере 
финансирования 

II Программные инструменты Согласно 
требованиям 
ФГОС 

По мере 
финансирования 

III Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки 

ЦОР, ЭОР, 
методические 
рекомендации к 
учебникам и 
урокам,  
электронные 
приложения к 
учебникам 

По мере 
финансирования 

    С целью обеспечения информационной открытости функционируют электронная почта 
и официальный сайт Учреждения, ведется электронный журнал. 
    3.3.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования  
    Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями её осуществления.  
    Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают:  
- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО;  
- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения ООП НОО.  
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    Учреждение обеспечено учебниками в соответствии с федеральным перечнем, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП НОО на 
русском языке. Список учебников, используемых для реализации рабочих программ по 
всем учебным предметам на уровне начального общего образования ежегодно 
рассматривается и принимается на педагогическом совете, утверждается приказом МБОУ 
«Первомайская ООШ» и размещается на официальном сайте Учреждения. Учреждение 
имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. Библиотека Учреждения укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 
имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ООП НО 
3.3.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования  
    В Учреждении в основном созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, 
однако, некоторые требования к условиям реализации ООП НОО выполняются не в 
полном объеме. Поэтому необходимо провести некоторые изменения в имеющихся 
условиях, а именно: 

Условия Требования Что необходимо изменить 
Кадровые  Введение в штатное 

расписание ставок 
психолога, логопеда 

 Непрерывность 
профессионального роста 
педагогических работников  

Увеличение числа педагогов 
с первой категорией 

Психолого-педагогические Преемственность 
содержания и форм 
организации 
образовательной 
деятельности, 
обеспечивающих 
реализацию основных 
образовательных программ 

Создать единую психолого-
педагогическую систему 
школы, обеспечивающую 
эффективное психолого-
педагогическое 
сопровождение всех 
участников 
образовательных 
отношений, путем 
взаимодействия с МБОУ « 
Центр диагностики и 
консультирования». 

Финансовые Оснащение Учреждения 
современным 
оборудованием. 
 
Своевременность сроков и 
необходимых объёмов 
текущего и капитального 
ремонта. 

Увеличение объема 
финансирования из 
местного бюджета. 
Своевременное 
финансирование 
необходимых объёмов 
текущего и капитального 
ремонта 

Материально-технические Соответствие материально- Выполнение всех 
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технической базы 
реализации ФГОС НОО и 
СанПиН. Обеспечение в 
Учреждении доступной 
образовательной среды для 
учащихся, в том числе 
учащихся ОВЗ. Обеспечение 
качества организации и 
проведения всех видов и 
форм организации 
образовательной 
деятельности, 
предусмотренных учебным 
планом 
Предоставление каждому 
участнику образовательного 
процесса возможности 
выхода в Интернет, 
пользования персональным 
компьютером, 
электронными 
образовательными 
ресурсами. Наличие в 
библиотечном 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. 

санитарно-технических 
норм. Оснащение всех 
кабинетов начальных 
классов современным 
интерактивным 
оборудованием в 
соответствии с 
требованиями к оснащению 
образовательной 
деятельности.  
Оборудование отдельных 
помещений для занятий 
внеурочной деятельностью в 
соответствии с ФГОС НОО, 
оснащение помещений для 
реализации предметной 
области. 
Приобретение 
интерактивного комплекса в 
кабинеты начальных 
классов. 

Информационно-
методическое обеспечение 

Использование в 
образовательной 
деятельности современных 
образовательных 
технологий деятельностного 
типа; 
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 
учащегося по каждому 

Шире внедрять в практику 
работы педагогов 
применение технологий 
деятельностного типа. 
 
 
Пополнить школьную 
библиотеку учебными 
изданиями, не менее одного 
учебника в печатной и (или) 
электронной форме, 
достаточного для освоения 
программы учебного 
предмета на каждого 
учащегося по каждому 
учебному предмету, 
входящему в обязательную 
часть учебного плана ООП 
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учебному предмету, 
входящему в обязательную 
часть учебного плана ООП 
НОО; – не менее одного 
учебника в печатной и (или) 
электронной форме или 
учебного пособия, 
достаточного для освоения 
программы учебного 
предмета на каждого 
учащегося по каждому 
учебному предмету, 
входящему в часть, 
формируемую участниками 
образовательных 
отношений, учебного плана 
ООП НОО. Библиотека 
Учреждения, должна быть 
укомплектована печатными 
образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем 
учебным предметам 
учебного плана, а также 
иметь фонд дополнительной 
литературы. 

НОО;  
– не менее одного учебника 
в печатной и (или) 
электронной форме или 
учебного пособия, 
достаточного для освоения 
программы учебного 
предмета на каждого 
учащегося по каждому 
учебному предмету, 
входящему в часть, 
формируемую участниками 
образовательных 
отношений, учебного плана 
ООП НОО; ЭОР по всем 
учебным предметам 
учебного плана; фонд 
дополнительной 
литературы. 

 
   3.3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
    Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО 
Учреждении станет создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
учащихся. Созданные в Учреждении, реализующем ООП НОО, условия:  
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся;  
- обеспечивают реализацию основной ООП НОО и достижение планируемых результатов 
ее освоения;  
- учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 
запросы участников образовательной деятельности;  
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума.  
    Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: - 
развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным  
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 
педагогов в Учреждение;  
- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 
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их труда;  
- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; - 
оснащение Учреждения современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 
ФГОС;  
- развитие информационной образовательной среды;  
- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  
- создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 
учреждения;  
- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 
уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования;  
- повышение информационной открытости образования через использование электронных 
журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.  
 3.3.9. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 
ООП НОО 

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
реализации  
ООП НОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП 
НОО, локальные нормативные акты, 
обеспечивающие реализацию ООП НОО, в 
соответствии с изменениями и дополнениями 
ФГОС НОО 

по мере 
необходимости 

Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с федеральным 
перечнем 

апрель- май 
 

Утверждение: 
- учебного плана; 
- плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ учебных предметов 
(курсов), внеурочной деятельности; 
- календарного учебного графика; 
- режима работы Учреждения; 
- расписания занятий и внеурочной 
деятельности. 

июнь-август 
 

II. Финансовое 
обеспечение 
реализации  
ООП НОО 

Внесение изменений в локальные 
нормативные акты, регламентирующие 
установление заработной платы работников 
Учреждения, в том числе стимулирующие 
надбавки и доплаты, порядок и размеры 
премирования 

 
 
 

по мере 
необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками на классное руководство 
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

Составление плана финансово-хозяйственной 
деятельности на календарный год 

декабрь 
 

III. 
Организационное 

обеспечение 
реализации  
ООП НОО 

Изучение образовательных потребностей и 
запросов учащихся и родителей (законных 
представителей) по выбору программ 
внеурочной деятельности и учебных 
предметов (курсов) части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных 
отношений 

 
май 

IV. Кадровое 
обеспечение 
реализации  
ООП НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

Составление (корректировка) и реализация 
планаграфика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников 
Учреждения в связи с реализацией ФГОС 
НОО 

июнь, 
в течение учебного 

года 

Аттестация педагогических работников в течение учебного 
года 

V. 
Информационное 

обеспечение 
реализации 
ООП НОО 

Размещение на сайте Учреждения 
информационных материалов о реализации 
ФГОС НОО 

по мере 
необходимости 

Информирование родительской 
общественности о ходе реализации  ФГОС 
НОО 

постоянно 

Организация изучения мнения участников 
образовательных отношений по вопросам 
реализации ФГОС НОО 

в течение учебного 
года в рамках ВШК, 

программы 
мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности 
Учреждения о ходе и результатах реализации 
ФГОС НОО 

в рамках 
самообследования, 
пуличного доклада 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам 
в сети Интернет 

постоянно 

VI. Материально 
техническое 
обеспечение 
реализации 
ООП НОО 

Анализ материальнотехнического 
обеспечения реализации ООП НОО 

апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования  

в течение учебного 
года 

Текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований СанПиН  

в течение учебного 
года 
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников Учреждения 

в течение учебного 
года 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами  

в течение учебного 
года 

Обеспечение доступа Учреждения к 
электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

в течение учебного 
года 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам 
в Интернете 

в течение учебного 
года 

 
    3.3.10. Контроль за состоянием системы условий     
    Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 
контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений Учреждения.  
    Контроль за  состоянием системы условий включает: 

• мониторинг системы условий; 
• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 
• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 
отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

    Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 
и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  
    Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 
мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и 
состояния здоровья учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 
педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  
    Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение образовательных 
программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 
промежуточной аттестации; система работы МО; система воспитательной работы; 
система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 
поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей 
(законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной 
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деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество 
обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 
функционирования Учреждения.    
    Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по учебным 
предметам (по четвертям, за год); работа с неуспевающими учащимися; уровень 
социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 
сферах деятельности (портфолио учащегося).  
    Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 
учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 
занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 
совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.  
    Мониторинг воспитательной системы: реализация программы духовно- нравственного 
развития, воспитания учащихся; реализация программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень развития классных 
коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 
самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 
уровень воспитанности учащихся.  
    Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 
участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 
(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических 
кадров.  
    Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 
укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 
медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 
демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 
аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
    Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 
основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 
НОО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 
Кадровые условия 

реализации ООП НОО 
Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками 
Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих 
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 
развития педагогических работников   

Психолого-
педагогические условия 
реализации ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 
программы повышения квалификации (знание материалов 
ФГОС НОО) 
Оценка достижения учащимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, предметных 
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Финансовые условия 
реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП НОО 
Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 
НОО и части, формируемой участниками образовательных 
отношений  

Материально-
технические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-
ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 
необходимых объемов текущего и капитального ремонта 
Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
Учреждения 

Учебно-методическое и 
информационное 

обеспечение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др. 
Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями его 
осуществления 
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным 
предметам  ООП НОО 
Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
включающий детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию ООП НОО 
Обеспечение учебно-методической литературой и 
материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 
реализуемым в рамках ООП НОО 

 
    Контроль за состоянием системы условий осуществляется администрацией 
Учреждения, педагогическим советом. 
    Результатом реализации ООП НОО станет:  
- повышение качества образования,  
- готовность учащихся к освоению программ основного общего образования,  
- обеспечение современных условий образовательной деятельности,  
- рост эффективности учительского труда,  
- удовлетворенность качеством образования учащихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, определяемая по результатам 
социологических опросов,  
- выполнение нормативных показателей, устанавливаемых Учредителем в соответствии с 
требованиями Департамента образования и науки Кемеровской области. 
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	3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
	3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему образованию
	 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся при получении начального общего о...
	 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	 организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;
	 организация физкультурнооздоровительной работы;
	 реализация дополнительных образовательных курсов;
	 организация работы с родителями (законными представителями).
	2.4.4. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися
	Пояснительная записка
	Пояснительная записка

	Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся...
	Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение образовательных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттес...
	Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по учебным предметам (по четвертям, за год); работа с неуспевающими учащимися; уровень социально-психологичес...
	Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенст...
	Мониторинг воспитательной системы: реализация программы духовно- нравственного развития, воспитания учащихся; реализация программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень развития классных коллективов; за...
	Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогически...
	Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; ...

