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Общие положения. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации МБОУ СОШ № 16 основной 

образовательной программы начального общего образования 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 выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, 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 обучающихся, 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 обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата 
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образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира; 
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- признание   решающей   роли   образования,   способов   организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 

с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формировалась с учѐтом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

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

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

- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

- взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

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

Учитывались также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей 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 
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обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям начального 

общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В 

результате освоения содержания программы начального общего образования обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях. 

 

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должен достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты (включающие формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности); 

 Метапредметные результаты (включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

 Предметные результаты (включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению).  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы начального общего образования, являются содержательной и 

критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса в организации по определенному учебному предмету, учебному 

курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в организации; 
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 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования:  

1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания, 

 Духовно-нравственного воспитания, 

 Эстетического воспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, 

 Трудового воспитания, 

 Экологического воспитания, 

 Ценности научного познания. 

2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия, 

2) базовые исследовательские действия, 

3) работа с информацией. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение, 

2) совместная деятельность. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль. 

3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные 

модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального 

общего образования. 

Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования к предметным 

результатам, конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать материалы 
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федеральных рабочих программ в соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) обучения по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализации образовательной программы, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным результатам в соответствии 

с решением. Дополнения оформляются в виде приложений.  

Данные предметные результаты служат основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов и др., в том числе внеурочной деятельности.  

 

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка, 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная 

речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное 

творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); 

басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 
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По учебному предмету "Иностранный язык" (английский)  

Ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише). 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 

том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 

решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет); 
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знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке. 

По учебному предмету "Математика": 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами 

измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) 

и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, 

приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные 

алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то 

...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач 

и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 

явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов. 

"Окружающий мир":  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 
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аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения 

личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

"Основы религиозных культур и светской этики"  

Изучаемый модуль выбирается по заявлениям (анкетированию) родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся.  

 По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли 

в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей 

их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры 

как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей 

на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать 

любые случаи унижения человеческого достоинства. 
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По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

По учебному предмету "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека 

и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

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

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

По учебному предмету "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 По учебному предмету  Кубановедение должен обеспечивать: 

Умение: составлять рассказы о своей семье; о происхождении своего имени; 

Соблюдение семейных традиций и  праздников, правил поведения в школе; классе, с людьми 
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Сформированность: 

• уважать и соблюдать традиции гимназии; 

• правилам поведения в школе; 

• уважать и гордиться знаменитыми выпускниками гимназии; 

• особенностям школьной дружбы, совместным играм 

Умение : 

• пользоваться административной картой Краснодарского края; 

• узнает об органах законодательной и исполнительной власти, об органах местного 

самоуправления; о губернаторе края 

• составлять рассказы о городах и сѐлах края; 

• побывать на экскурсиях в различных муниципальных образованиях края; 

• встретиться с представителями власти 

• различать символы Краснодарского края и города Краснодара 

Знание : 

-историии создания герба, флага, гимна края и города; 

-гимна Кубани и города  

-наиболее  ярких событиях истории, общественной, спортивной и культурной жизни 

Кубани. 

 

Умение читать и анализировать произведения Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; различать ремѐсла и промыслы народов Кубани; 

различать  жанры  устного народного творчества Кубани; 

Возможность 
- познакомиться с произведениями Кубанских писателей, поэтов, композиторов, 

художников; 

-встретиться с выдающимися деятелями культуры Кубани, яркими историческими 

личностями; 

 -посетить музеи, театры, кинотеатры, концертные залы Краснодара; 

   - составлять рассказы об истории возникновения ремѐсел; 

- создавать творческие работы, проекты по данной теме; 

- составлять отзывы о прочитанных произведениях; 

- инсценировать различные произведения Кубанских авторов и произведения устного 

народного творчества. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО 

независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС НОО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью управления 

качеством образования в рамках внутришкольного  контроля и внутренней системы оценки 

качества образования, на основе системы оценки разработано «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об 

оценке образовательных достижений обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются:  
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 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизированы в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся (комплексные 

(диагностические работы). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования (в том числе всероссийские проверочные 

работы); 

 мониторинговые исследования  регионального и федерального уровней; 

 итоговую аттестацию. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
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 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки;  

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Критериальное оценивание применяется при реализации внутреннего оценивания. Это 

процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и 

известными всем участникам образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания 

содержат критерии оценивания, позволяющие задать ясные ориентиры для организации 

учебного процесса.  

 

Стартовая диагностика в 1 классах (стартовые (диагностические) работы) 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Результаты стартовой педагогической диагностики 

выступают как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

.  

Стартовая диагностика (стартовые (диагностические) работы)по отдельным 

предметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 2-4 классов может проводиться 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в тематическое 

планирование, проводится учителем самостоятельно, вносится в единый график оценочных 

процедур при выполнении условий к проведению оценочных работ (работы выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати 

минут).  

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

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

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

взаимооценка, рефлексия и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
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свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Текущий контроль проводится учителем ежедневно. Выставление отметок в журнал за 

данный вид контроля является компетенцией педагога, система оценивания представлена в 

разделе «Особенности оценки предметных результатов». 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, учитель вправе вносить изменения в график проведения тематического контроля 

в соответствии с «Положением о рабочей программе», на основе причин, указанных там же.  

В единый график оценочных процедур вносятся только те формы тематического контроля, 

которые рассчитаны на выполнение всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее тридцати минут.  

Выставление отметок в журнал за данный вид контроля проводится в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, особенности заполнения журнала по данному 

вопросу прописаны в локальном нормативном акте «Порядок заполнения электронного 

журнала», система оценивания представлена в разделе «Особенности оценки предметных 

результатов». 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Процедуры оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования.  Контроль за процедурами осуществляется 

администрацией образовательной организации с целью получения информации о качестве 

образовательного процесса, качестве подготовки и проведения уроков, также являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни 

оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые 

составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют 

региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 

организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или 

регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур в образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).   

График оценочных процедур ежегодно актуализируется. ( Приложение)  
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Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

 список планируемых результатов с указанием этапов (по годам обучения) их 

формирования и способов, форм оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры) фиксируются в локальном акте ОО; 

 график контрольных мероприятий (указание форм контроля в календарно-

тематическом планировании и едином графике оценочных процедур, формируемом 

ежегодно/раз в полугодие). 
 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
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Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 

исследовательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать 

последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе 

текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий, 

проектной деятельности. 

 

Оценка личностных достижений 
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Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 

взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей 

развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 

активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может 

осуществлять только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрированы с 

заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных действий.  

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного контроля, 

но полностью исключить необходимость оценивания развития личности нецелесообразно. 

Оценивание личностных результатов образовательной деятельности в ходе внешних и 

внутренних мониторингов осуществляется при помощи инструментов, разработанных 

централизованно на федеральном или региональном уровнях.  

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки динамики 

формирования личностных результатов. Форма фиксирования может быть разнообразной: 

анкетирование, характеристика, лист оценки и т.д. 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 

проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, 

умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и 

креативного мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) 

имеют сложный комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных 

предметах, в урочной и внеурочной деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые 

отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная 

проблемная ситуация, как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные 

форматы представления информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели 

поведения. На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, 

а также компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения 
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объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать полученные 

результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном 

виде, и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам 

выполнения отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной 

грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается 

вывод о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на 

основе единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности 

знаний и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное 

выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте 

позволяет определить высший уровень достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного контроля работ по функциональной грамотности или диагностических работ 

по отдельным составляющим функциональной грамотности и последовательности их 

проведения. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, 

порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным нормативным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся».  

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебного предмета с 

учетом формируемых метапредметных действий.  

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

независимой оценки качества образования, федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 

проведение внешних процедур оценки планируемых результатов. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

Программа развития универсальных учебных действий в начальной школе в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

Введение 

Обращение к разработке Программы развития универсальных учебных действий в 

начальной школе отвечает новым социальным запросам, связанным с изменением 

парадигмы образования: от усвоения знаний, умений и навыков - к развитию личности 

учащегося. В новой образовательной парадигме учащийся становится субъектом 

познавательной деятельности, а не объектом педагогического воздействия. Диалогические 

отношения преподавателя и обучающегося определяют основные формы организации 

учебного процесса. Результатом становится активная, творческая деятельность ученика, 

далекая от простой репродукции. Заданные ориентиры определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее 

такую ключевую компетенцию, как 

«умение учиться». 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение 

учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта становится основной 

задачей образования на современном этапе. 

Программа является основой для разработки учебных планов, учебных программ, 

учебно- методических материалов в системе начального образования. 
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Модель вормирования УУД 
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2.1.1.Ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий 

Цели образования впервые перестают выступать в виде суммы «знаний, умений, 

навыков», которыми должен владеть ученик, а предстают в виде характеристик 

сформированности познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у учащихся 

«умение учиться». 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию у обучающихся 

системы универсальных учебных действий. Термин «универсальные учебные действия» 

определяется как совокупность способов действий учащихся и связанных с ними навыков 

учебной работы, обеспечивающих способность школьников к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений. 

В соответствии с ключевыми целями общего образования главные, приоритетные умения, 

необходимые и достаточные для успешного осуществления младшими школьниками 

определѐнной совокупности действий, обеспечивающих их «умение учиться», могут быть 

сгруппированы в следующие четыре блока. 

I. Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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. 

II. Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. 

III. Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, еѐ структурирования, моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 
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IV. Коммуникативные универсальные  действия обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнѐра, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 

общении и сотрудничестве партнѐра и самого себя. 

Цель начальной школы на современном этапе определяется в соответствии приоритетами, 

обозначенными в Федеральном государственном образовательном стандарте: освоение 

учащимися технологий успешного действия в учебных и жизненных ситуациях. 

Задачи: 

 личностная ориентация образования, востребованность его результатов в жизни; 

 обеспечение вариативности в образовании; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников; 

 соответствие образовательного стандарта возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на начальной ступени образования; 

 деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных 
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой 

деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление социально-гуманитарной направленности образования, способствующей 

утверждению гражданских ценностей, становлению и социализации личности ученика; 

 ориентация на формирование способности и готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения, навыки и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач; 

 развивающий и воспитывающий потенциал образования, его направленность на 

формирование духовно-нравственной сферы личности, позитивных общественно-значимых 

установок и ориентиров. 

Достижение поставленных целей и задач обеспечивается через: 

 построение и реализацию вариативного и личностно-ориентированного 
образовательного процесса; 

 создание условий для индивидуализации содержания образования; 

 возможность выбора учащимися в образовательном процессе значимых элементов 
содержания и соответствующих им форм учебной деятельности; 

 практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, 

деятельностных компонентов (освоение универсальных образовательных технологий). 

Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий необходимо 

изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс в начальной школе. 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в 

их технологическом аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой 

деятельности учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и 

даже последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить 

самому себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную 

задачу в соответствии с а) собственными способностями; б) достижением долговременных 

жизненных целей. 

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. 

Разделение деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. 

Прогнозирование и выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего 

плана действий (индивидуальный учебный план,индивидуальная образовательная траектория, 

индивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня 

продуктивной деятельностии снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу 

же вытекает необходимость индивидуализации образовательного процесса. Расширение 
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возможности   выбора   деятельности  учащимся по ее   субъективно   определяемому   уровню 
сложности   и   предполагаемым   способам   ее   выполнения   (переход   от   «предметного»   к 
«способному» освоению материала; расширение пространства социальной деятельности). 

4. Способностьученика самому вычленить проблему, сформулировать и 

продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить 

предельность границ своего опыта (области знания), понять области незнания. В ходе 

самостоятельного решения проблем постепенно развиваются способности к конструированию, а 

также реконструкции алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. 

Происходит накопление способов решения проблем. Ученик приобретает умение организовать 

целенаправленный поиск, отбор и обработку информации, необходимой ему для решения 

проблемы (компетентность решения проблемных задач, информационная компетентность). 

5. Ученик должен научиться построитьдействующие кооперации (с товарищами по 

классу, учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной 

(познавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы, 

которую и представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой 

деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых 

ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения 

собственного вклада как обязательного условия включения в работающее групповое сообщество. 

Он приобретает бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других, 

развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно 

необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе 

(коммуникативная компетентность). 

6. Необходимое действие — самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый 

контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован внутренний 

план выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно отслеживает 

внутренним взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. 

Только проверив "про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав "точки 

сомнения", так или иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине удерживая 

их в памяти до подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность с внешним 

эталоном, он сам оценивает свое личное продвижение и свою успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной 

деятельности и изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном 

итоге формирует рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте 

складывания компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, 

как он мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие" 

компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают мыследеятельностные 

схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию (организация пространства 

рефлексии и мыследеятельности). 

При данном подходе к обучению основным элементом работы учащихся становится 

освоение универсальных видов деятельности: учебно-исследовательской, поисково- 

конструкторской, проектной, творческой и др. 

В этом случае фактические знания станут следствием работы над задачами, 

организованными в целесообразную и эффективную систему. Параллельно с освоением 

деятельности ученик может сформировать свою систему ценностей, поддерживаемую социумом. 

Из пассивного потребителя знаний обучающийся становится активным субъектом 

образовательной деятельности. 

Итак, при освоении учащимися определѐнных видов социальной деятельности, через 

освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для 

учебного пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в дальнейшем 

может задать определѐнную траекторию жизненного пути. Категория деятельности при таком 

подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей всего процесса обучения. 
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Важнейшие личностные и метапредметные результаты 
 

Умения 

самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, чувств 

и ценностей и 

отвечать за этот 

выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

организовывать 

свою 

деятельность 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире 

 

Познавательные 

УУД 

Умения общаться, 

взаимодействовать с 

людьми 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации 

и поступки 
(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

 

 

 

 

 

 
Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 
(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

 

 

 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и поступать 

в соответствии с 

ними, отвечая за 

свои 

поступки(личностн 

ая позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

(понять свои 

интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить еѐ 

словесно) 

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы 

(задачи) 

 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана, прилагая 

усилия для 

преодоления 

трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя 

себя при 

необходимости, 

если результат не 

достигнут 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и 

оценивать его 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

 

Перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и 

следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в том 

числе и для 

создания нового 

продукта 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

 

 

 

 

 

 
Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 
Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что- 

то сообща 
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е  

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст, 

таблица, схема, 

график, иллюстрация 

и др.) и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму. 

Работая с 

информацией, уметь 

передавать еѐ 

содержание в сжатом 

или развѐрнутом 

виде, составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д.) 

 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно  расстаются 

со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 

однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от 

самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по- 

разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 

поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие 

вопросы ученик ещѐ не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

в начальной школе 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская 
идентичность) 
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1–2 классы Оценивать простые  
 

Объяснять, почему 
конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– какие собственные 

привычки мне нравятся 

и не нравятся (личные 

качества), 

– что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы), 

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

– ситуации и однозначные Осознавать себя ценной 

необхо- поступки как «хорошие» частью большого 

димый или «плохие» с позиции: разнообразного мира 

уровень – общепринятых (природы и общества). В том 
 нравственных правил числе: 
 человеколюбия, объяснять, что связывает 
 уважения к труду, меня: 
 культуре и т.п. – с моими близкими, 
 (ценностей); друзьями, 
 – важности исполнения одноклассниками; 
 роли «хорошего – с земляками, народом; 
 ученика»; – с твоей Родиной; 
 – важности бережного – со всеми людьми; 
 отношения к своему – с природой; 
 здоровью и здоровью испытывать чувство 
 всех живых существ; гордости за «своих» - 
 – важности различения близких и друзей. 
 «красивого» и  

 «некрасивого». ПОСТУПКИ 
  Выбирать поступок в 
 Постепенно понимать, однозначно оцениваемых 
 что жизнь не похожа на ситуациях на основе: 
 «сказки» и невозможно – известных и простых 
 разделить людей на общепринятых правил 
 «хороших» и «плохих» «доброго», 
  «безопасного», 
  «красивого», 
  «правильного» 
  поведения; 
  – сопереживания в радостях 
  и в бедах за «своих»: 
  близких, друзей, 
  одноклассников; 
  – сопереживаниячувствам 
  других не похожих на 
  тебя людей, 
  отзывчивости к бедам 
  всех живых существ. 
  Признавать свои плохие 
  поступки 
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3–4 классы Оценивать простые Объяснять, почему 
конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправильные», 

«опасные», «некрасивые»), с 

позиции общечеловеческих 

и российских гражданских 

ценностей. 

 
 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

– ситуации и однозначные Осознавать себя 

необхо- поступки как «хорошие» гражданином России, в том 

димый или «плохие» с позиции: числе: 

уровень – общечеловеческих объяснять, что связывает 
 ценностей (в т.ч. меня с историей, культурой, 

(для 1–2 справедливости, судьбой твоего народа и всей 

классов – свободы, демократии); России, 

это – российских испытывать чувство 

повышен- гражданских гордостиза свой народ, свою 

ный ценностей (важных для Родину, сопереживать им в 

уровень) всех граждан России); радостях и бедах и проявлять 
 – важности учѐбы и эти чувства в добрых 
 познания нового; поступках. 
 – важности бережного  

 отношения к здоровью Осознавать себя ценной 
 человека и к природе); частью многоликого мира, в 
 – потребности в том числе 
 «прекрасном» и уважать иное мнение, 
 отрицания историю и культуру других 
 «безобразного». народов и стран, 
  не допускать их оскорбления, 
 Отделятьоценку поступка высмеивания. 
 от оценки самого человека  

 (плохими и хорошими Формулироватьсамому 
 бывают поступки, а не простые правила поведения, 
 люди). общие для всех людей, всех 
  граждан России (основы 
 Отмечать поступки и общечеловеческих и 
 ситуации, которые нельзя российских ценностей). 
 однозначно оценить как  

 хорошие или плохие ПОСТУПКИ 
  Выбирать поступок в 
  однозначно оцениваемых 
  ситуациях на основе правил и 
  идей (ценностей) важных для: 
  – всех людей, 
  – своих земляков, своего 
  народа, своей Родины, в 
  том числе ради «своих», 
  но вопреки собственным 
  интересам; 
  – уважения разными 
  людьми друг друга, их 
  доброго соседства. 
  Признавать свои плохие 
  поступки и отвечать за них 

  (принимать наказание) 

Повышен- 

ный 

уровень 

Оценивать, в том числе 
неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные 

и отрицательные оценки, в 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя 

гражданином России и 
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3–4 класса «плохие», разрешая общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

 

Объяснятьотличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели само- 

развития; 

– свои наиболее заметные 

достижения. 

ценной частью многоликого 
 моральные противоречия изменяющегося мира, в том 

(для 5–6 на основе: числе: 

классов – – общечеловеческих отстаивать (в пределах 

это необхо- ценностей и своих возможностей) 

димый российских ценностей; гуманные, равноправные, 

уровень) – важности образования, гражданские 
 здорового образа демократические порядки 
 жизни, красоты и препятствовать их 
 природы и творчества. нарушению; 
  искать свою позицию (7–9 
 Прогнозировать оценки кл. –постепенно 
 одних и тех же ситуаций с осуществлять свой 
 позиций разных людей, гражданский и куль- 
 отличающихся турный выбор) в 
 национальностью, многообразии 
 мировоззрением, общественных и 
 положением в обществе и мировоззренческих 
 т.п. позиций, эстетических и 
  культурных 
 Учиться замечать и предпочтений; 
 признаватьрасхождения стремиться к 
 своих поступков со своими взаимопониманию с 
 заявленными позициями, представителями иных 
 взглядами, мнениями культур, мировоззрений, 
  народов и стран, на 
  основе взаимного 
  интереса и уважения; 
  осуществлять добрые дела, 
  полезные другим людям, 
  своей стране, в том числе 
  отказываться ради них от 

  каких-то своих желаний. 

  
Вырабатывать в 

  противоречивых 
  конфликтных ситуациях 
  правила поведения, 
  способствующие 
  ненасильственному и 
  равноправному преодолению 

  конфликта. 

  
ПОСТУПКИ 

  Определять свой поступок, в 
  том числе в неоднозначно 
  оцениваемых ситуациях, на 
  основе: 
  – культуры, народа, 
  мировоззрения, к 
  которому ощущаешь 
  свою причастность 
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 – базовых российских 

гражданских ценностей, 

– общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. 

ценности мирных 

добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений 

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание) 
 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать 

следующие виды заданий: 

участие в проектах, исследованиях; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссѐр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

в начальной школе 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 
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1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель  
деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 
на уроке. 

Учиться высказывать своѐ 
предположение (версию) 

 
 
Учиться работать 
по предложенному 

плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

 

(для 1 

класса – 

повышен- 

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки. 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 

3–4 клас- 

сы - 

необхо- 

димый 

уровень 

 

(для 2 

класса – 

это повы- 

шенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 

Повышен- 

ный 

уровень 

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса – 

это 

необхо- 

димый 

уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 
средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 
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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»; 

контрольный опрос на определенную проблему. 

Познавательные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, нопредварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 

разных предметов (наук). 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

в начальной школе 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и 

для создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму 



39 

 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 
уроке 

Делать выоды в результате 
совместной работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

2 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

 

(для 1 

класса – 

это по- 

вышен- 

ный 

уровень) 

Понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий 

в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 
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3-4 Самостоятельно  Представлять 
классы – предполагать, какая Сравнивать и группировать 

факты и явления. 
информацию в виде 

необхо- информация нужна Относить объекты к текста, таблицы, 

димый для решения известным понятиям. схемы, в том числе с 

уровень учебной задачи в Определять составные части помощью ИКТ 
 один шаг. объектов, а также состав этих  

(для 2 Отбирать составных частей.  

класса – необходимые для Определять причины  

это решения учебной явлений, событий. Делать  

повышен- задачи источники выводы на основе обобщения  

ный информации среди знаний.  

уровень) предложенных Решать задачи по аналогии.  

 учителем словарей, Строить аналогичные  

 энциклопедий, закономерности.  

 справочников. Создавать модели с  

 Извлекать выделением существенных  

 информацию, характеристик объекта и  

 представленную в представлением их в  

 разных формах пространственно-  

 (текст, таблица, графической или знаково-  

 схема, иллюстрация символической форме  

 и др.)   

Повышен- 

ный 

уровень 

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса – 

это 

необхо- 

димый 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей 

из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для 

решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 
сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие цепочки 

правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством учителя- 

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 
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Для формированияпознавательныхуниверсальных 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), 

которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На 

уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности 

детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных 

умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного 

текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

начальной школе 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 
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3-4 Оформлять свои Слушать других и пытаться Выполняя различные роли в 

классы – мысли в устной и принимать другую точку группе, сотрудничать в 

необхо- письменной речи с зрения, быть готовым совместном решении 

димый учетом своих изменить свою точку проблемы (задачи). 

уровень учебных и зрения. Учиться уважительно 
 жизненных речевых Читать вслух и про себя относиться к позиции 

(для 1-2 ситуаций, в том тексты учебников и при другого, пытаться 

класса – числе с помощью этом: договариваться 

это ИКТ. – вести «диалог с автором»  

повышен- Высказывать свою (прогнозировать будущее  

ный точку зрения и чтение; ставить вопросы к  

уровень) пытаться еѐ тексту и искать ответы;  

 обосновать, приводя проверять себя);  

 аргументы – отделять новое от  

  известного;  

  – выделять главное;  

  – составлять план  

Повышен- 

ный 

уровень 

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса – 

это необ- 

ходимый 

уровень) 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться 

критичноотноситься 

к своему мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 
 

 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

o составь задание партнеру; 

o отзыв на работу товарища; 

o групповая работа по составлению кроссворда; 

o «отгадай, о ком говорим»; 

o диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

o «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
Методика создания живых, коммуникативных ситуаций (формируют мотив для высказывания 

(письменного или устного)) позволяет учащемуся применять полученные знания на практике. 

Одним из условий создания таких ситуаций является обсуждение на всех уроках правил поведе- 

ния и общения. Школьники обсуждают, как необходимо вести себя в школе и дома, в гостях, в 

магазине, в транспорте, как правильно разговаривать по телефону, как отстаивать свою точку 

зрения, как спорить и как мириться и т.д. Сделать эти учебные ситуации коммуникативными и 

живыми помогают задания, привлекающие внимание обучающихся к поведению героев 

учебников по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, математике. 

Учащиеся обсуждают поведение героев, приводят аргументы. Начиная с первого класса, 

обучающиеся осваивают этику общения в различных жизненных ситуациях и учатся применять 

свои знания на практике, анализируя выступления одноклассников, отстаивая свою точку зрения 

в споре, объясняя учителю и классу причину опоздания на урок и т.д.
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Готовят небольшие выступления для тех, кто младше, что также является условием применения 

речевых умений на практике. 

Другим условием создания коммуникативных ситуаций является новая форма проведения 

уроков по окружающему миру и литературному чтению. Уроки проводятся в форме заседаний 

школьного клуба (клуб любителей чтения и загадок русского языка). Это позволяет давать часть 

учебного материала в виде докладов и выступлений. 

Успешность и результативность работы школьников с источниками информации, которые 

находятся за рамками учебников, зависят от того, насколько системно они включены в учебный 

процесс. Словари и справочники становятся обязательным компонентом учебного процесса: 

одним из важнейших условий выполнения учебной задачи, одним из источников дополнительной 

информации, одним из способов самопроверки.. Частое обращение к словарям приучает 

школьников работать с дополнительными источниками информации, учит быстро 

ориентироваться в книге (искать и находить нужное место), формирует потребность в 

использовании словарей и в жизни, выходящей за границы учебного процесса. 

Системно организованная работа с фондом школьной библиотеки также является 

результативной для решения задач развития речи. 

Линия работы с Интернетом как с еще одним источником информации поддерживается 

такими предметами, как окружающий мир, литературное чтение, информатика. 

Таким образом, система выходов школьника за рамки учебника в поле других источников 

информации (словари и справочники, фонд библиотеки, Интернет), постановка перед учащимися 

различных учебно-практических и коммуникативно-практических задач не только способствуют 

развитию речи школьников, делая их речь живой и заинтересованной, но и соответствуют одному 

из важнейших требований современного европейского и российского образования - 

формированию функциональной грамотности учащихся, учат пользоваться различными 

источниками информации и применять полученные знания на практике. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

самоопределени 
е 

Нравственно- 

этическая 
ориентация 

Смыслообразовани 

е 

Нравственно- 

этическая 
ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий 
мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование  личных, 

языковых, нравственных 

проблем.  Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка,  причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 
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Коммуникативны 

е 

Использование   средств языка  и   речи   для   получения   и   передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценкиосвоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образованиядолжно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований». 

Приведѐм примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия. 

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обще-человеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти 

поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы 

формулируют нравственные принципы в общем виде. 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого 

из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера 

Ильмень? 

4) Коммуникативныеуниверсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргумент. 

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). Родители 

отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трѐх убедительных аргументов, запиши 

их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы                                  

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1)        2)  3)    
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут 

оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы 
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для  такой  оценки  должны  быть  использованы новые   формы  исследования:  наблюдение  по 
заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. 

Деятельностный аспект содержания образования 

Деятельностный аспект содержания образования в гимназической модели обучения 

выражается в системе практик. «Надпредметность» содержания образования напрямую 

связывается с включением учащихся в учебные и социальные практики. 

Практика (др.-греч. «деятельность») - целесообразная и целенаправленная деятельность, 

которую субъект осуществляет для достижения определѐнной, заранее поставленной цели. 

Практики в школе - это организованный процесс освоения учащимися технологий 

успешного действия в различных жизненных ситуациях, развитие специфической человеческой 

способности делать собственную жизнедеятельность предметом своих преобразований. 

Система практик включает два направления: 

-учебно-исследовательские практики; 
- практики освоения навыков современной жизни. 

Учебно-исследовательские практики 

 Практика работы с информацией 

 Проектная деятельность 

 Практика экспедиционной работы 

 Практика исследовательской деятельности 

 Культурологическая практика 

 Социально-правовая практика 

Практики освоения навыков современной жизни 

• Практика творческой деятельности 

• Практика освоения PR-технологий 

• Практика социального проектирования 

• Управленческая практика 

• Социальный экстрим 

• Практика зарабатывания денег 

Экскурсионная практика предполагает проведение очных и заочных экскурсий, в ходе которых 
учащиеся  выполняют  технические  задания,  а  по  результатам  их  выполнения  представляют 

творческий отчет. 

Практика творческой деятельности в различных формах организации позволяет учащимся 

приобретать навык выстраивания индивидуальной модели поведения, приобретать 

коммуникативные умения и навыки, презентационные умения, учит использовать имеющиеся 

знания и умения для решения практических задач. 

Практика работы с информацией включает в себя: 

 формирование навыков работы с различными источниками информации; 

 подготовку устных сообщений по теме урока, в ходе которой дети учатся отбирать, 

перерабатывать, анализировать информацию, осмысливать понятия; 

 творческую переработку информации (составление кроссвордов, ребусов, тестов, 

электронных презентаций и т.д.). 

 составление и проведение интервью, анкет и т. д. 

На уроках используются элементы исследовательской деятельности. Выполняя учебно- 

исследовательскую работу, творческий проект, учащиеся под руководством учителя и с помощью 

родителей учатся выбору темы, постановке цели исследования, определяют задачи, которые 

необходимо решить для достижения цели, учатся планировать свою деятельность и работать по 

плану. Это и практика работы с источниками информации, проведения экспериментов, 
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анкетирования.  Младший  школьник  уч,иться анализировать и  синтезировать,  

делать  выводы  и умозаключения. Выступая на конференции,

 ребята приобретают презентационные, 

коммуникативные умения и навыки, учатся рефлексии собственной деятельности и 

деятельности сверстников. 

Практики расширяют возможности учащихся в овладении

 надпредметными способами деятельности. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в 

образовательном процессе проводятся: 

 уроки – праздники; 

 уроки – конкурсы; 

 уроки – экскурсии; 

 уроки – путешествия; 

 уроки – викторины; 

 уроки – исследования; 

 уроки - практикумы. 

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов 

становятся технологии практико-ориентированной направленности: 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Проблемное обучение 

 Технология критического мышления 

Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы 

деятельности. Помимо урочной, добавляются такие формы, как учебное занятие, 

учебная практика, социальная  практика, внеурочное мероприятие. 

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

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

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

 Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
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знаниевую процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

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

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

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

 рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. В качестве основных результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 

рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия.
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно- деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

 условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых 

 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и 

обучающиеся. 

рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

-критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

-основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
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-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

-использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. При освоении 

познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

-поиск информации; 

-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

-структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

-создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

-ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

-обмен гипермедиасообщениями; 

-выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников.
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2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

УУД 

Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие основных 

задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного 

образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. 

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее основные 

причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

образования, которое при переходе на новую ступень приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей степени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

1.Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

2.Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей 

этого возраста. 

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 
-Как помочь первокласснику? 
Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую работу. 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей. 

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и самооценка. 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей 

обучаться в школе, с другой - развитие любознательности и активности. 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы работы 

(тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

 

Промежуточный этап. Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап. Итоговая диагностика. 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность 

общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования следующие: 

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития 

познавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из 

необходимых условий успешности учебной деятельности. 
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В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных 

классов на основе психологических методик может провести диагностические процедуры после 

консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен осуществить 

профессионал в данной области. 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

Результативность реализации программы формирования универсальных учебных 

действий 

Качество и эффективность реализации программы развития УУД в значительной степени 

зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего образования, 

их профессионализма, взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое 

задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования 

универсальных учебных действий (причем в рабочих программах следует точно определить для 

себя, какого именно). 

Показатели сформированности универсальных учебных действий 

Личностные УУД Коммуникативные УУД 

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности). 

Смыслообразование («какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него). 

Нравственно-этическое оценивание 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор).  

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия). 

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация). 
Управление поведением партнѐра точно 
выражать свои мысли (контроль, коррекция, 
оценка действий партнѐра умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли).  
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Познавательные УУД  

Общеучебные 

- формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

Логические 

- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения 

проблем:  формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные УУД  

Целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно). 

Планирование (определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий). 

Прогнозирование (предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик). 

Контроль (в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона) 

Коррекция (внесение необходимых дополнений 

в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта). 

Оценка (выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения). 
Волевая саморегуляция (способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий). 
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Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей 

(на родительских собраниях, с помощью организованных социологических опросов). 

Заключение 

В ходе разработки Программы определились основные этапы развития универсальных учебных 

действий в начальной школе в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

1 этап. Определение ценностных ориентиров обучения на основе ФГОС. Формулирование цели 

формирования универсальных учебных действий, приоритетных умений, необходимых и 

достаточных для успешного осуществления младшими школьниками определѐнной 

совокупности действий, обеспечивающих их «умение учиться». Вычленение сути изменений 

способов учебно- познавательной деятельности ученика и учителя в их технологическом аспекте. 

2 этап. Определение ориентировочной основы для формирования УУД на основе разработанных 

научных подходов в образовании. 

3 этап. Определение содержательных (предметных и внеурочных) и технологических линий, 

обеспечивающих освоение учащимися универсальных учебных действий. Нахождение 

конкретных форм универсальных учебных действий. Определение связей универсальных 

учебных действий с содержанием предметных дисциплин. 

4 этап. Определений условий влияющих реализацию программы развития УУД. Подготовка 

1 диагностического минимума для определения на уровней сформированности универсальных 

учебных действий учащихся. 

2 этап. Разработка типовых заданий формирования универсальных учебных действий по 

предметам для учащихся 1 класса. 

3 этап. Поиск и апробация критериев оценивания ключевых компетентностей учащихся.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

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

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

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

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

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

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

универсальных учебных действий вличностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТ-компетентностиобучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
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становится всѐ более объективной и самокритичной. 
В данном разделеосновной образовательной программы начального общего образования 

приводитсяосновное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования, которое в полном объѐме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов (см.электронные приложения). 

 

Основное содержание учебных предметов 

Рабочие программы по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру составлены в 

соответствии с федеральными рабочими программами 

 

Рабочие программы учебных предметов отражены в приложении № 1.  

Рабочие программы внеурочной деятельности отражены в приложении № 2. 
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2.3 Программа духовнонравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Федеральном государственном стандарте общего образования (далее — Стандарт) развитие, 

воспитание и социализация обучающихся определены как задачи первостепенной важности в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Воспитание и социализация, согласно Стандарту, Концепции развития воспитания в системе 

общего образования должны быть интегрированы во все виды деятельности школьника: учебную, 

внеучебную, внешкольную, семейную, общественно-полезную, они, в первую очередь, 

формируют уклад школьной жизни. В процессы развития и воспитания обучающегося 

необходимо включать все субъекты воспитания и социализации детей: семью, институты 

государства и гражданского общества, традиционные российские религиозные организации, 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Воспитание детей в образовательном учреждении должно быть основано на приоритете права и 

свободы человека, гражданского мира и согласия, почитания памяти предков, передавших нам 

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождения, сохранения и 

неуклонного развития духовных, культурных и интернациональных традиций; на стремлении 

обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед 

нынешним и будущими поколениями. 

Воспитание - это педагогически организованный и целенаправленный процесс развития 

личности, процесс освоения и принятия ею ценностей, нравственных установок и моральных 

норм общества. 

-духовно - нравственное воспитание обучающихся; 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-воспитание здорового образа жизни обучающихся; 

-правовое воспитание через: 

-работу с родителями и социальными партнерами; 

-интеграцию дополнительного и общего образования; 

-повышение роли классного руководителя в организации воспитательного процесса; 

-внедрение новых педагогических технологий в воспитательный процесс; 

-участие в конкурсах, в целях обеспечения функционирования МБОУ СОШ № 16 в режиме 

развития. 
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В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

Важнейшей задачей воспитания является формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

 

I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: создание условий воспитания в интересах личностного роста, позитивной социализации 

обучающихся 1-4 классов 

Задачи: 

1. способствовать формированию основ культуры общения, нравственных смыслов, навыков 

здорового образа жизни, гражданско-патриотических качеств; 

2. способствовать воспитанию умения ориентироваться в социальной, культурной жизни 

общества; 

3. способствовать развитию социального партнерства классных коллективов с субъектами в 

решении задач воспитания детей; 

4. способствовать эффективному взаимодействию семьи, школы и общественности; 

5. обеспечить преемственность воспитания дошкольного, начального и среднего школьного 

образования; 

6. способствовать формированию уважительного отношения к людям другой 

национальности, их культуре, национальным традициям. 

 

1. Принципы реализации 

Реализация целей и задач возможна при соблюдении следующих принципов: 
Принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и организационной 

деятельности, результатов воспитания. 

Принцип гуманистической направленности воспитания - отношение педагога к воспитанникам 

как к ответственным субъектам собственного развития, оказание психолого-педагогической 

помощи детям. 

Принцип природосообразности воспитания - научное понимание взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов; воспитание обучающихся сообразно полу и возрасту, формирование 

ответственности за экологические последствия своих действий и поведения. 

Принцип культуросообразности, основывающийся на общечеловеческих ценностях, ценностях и 

нормах общенациональной и этнических культур и региональных традиций, не противоречащих 

общечеловеческим ценностям. 

Принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие детей в различных формах 

деятельности в соответствии с личностными смыслами, жизненными установками обучающихся. 

Принцип воспитания в коллективе - воспитание, осуществляемое в детско-взрослых общностях 

различного типа, дающее растущему человеку положительный опыт социальной жизни 

Принцип преемственности в воспитании - непрерывность процесса воспитания (как на уровне 

поколений, так и на уровне системы образования), необходимость личностного присвоения 

воспитанниками культурно-исторических российских ценностей и традиций. 

Ожидаемые результаты: 

У обучающихся сформированы: 
 основы культуры общения, знания нравственных норм, навыки здорового образа жизни, 

гражданско-патриотические качества; 

 умения ориентироваться в социальной, культурной жизни социума; 

 обеспечена успешная адаптация обучающихся при переходе в начальное, среднее звено; 
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  большинства обучающихся сформировано уважительное отношения к людям другой 

национальности, их культуре, национальным традициям; 

 достигнуто взаимодействие классных коллективов с субъектами образовательного 

процесса в решении задач воспитания детей; 

 достигнуто эффективное взаимодействие с общественностью, позитивная динамика 

посещаемости родительских собраний. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Предлагаемая программа «Вместе мы - сила» (далее Программа) нацелена на комплексное 

решение вопросов по организации воспитательной работы у обучающихся 1-4 классов. 

Программа рассчитана на четыре года. Задачи, которые необходимо решать в ходе ее реализации 

включают различные направления деятельности и соответствующие мероприятия. Реализация 

данной Программы позволяет сформировать основы культуры общения, знания нравственных 

норм, навыки здорового образа жизни, гражданско-патриотические качества. Исходя из 

принципов программы, комплекс мероприятий дифференцирован с учетом личностного подхода. 

 

2.1. В рамках реализации Программы используются следующие формы работы: 

 беседы; 

 тематические классные часы; 

 круглые столы; 

 экскурсии; 

 индивидуальные консультации для детей и родителей (законных представителей); 

 групповые занятия с родителями (законными представителями) и детьми; 

 формы досуговой деятельности (конкурсы рисунков, газет, традиционные общешкольные 

мероприятия, спортивно – оздоровительные мероприятия, семейные праздники); 

 ролевые игры; 

 лекции информационно-просветительские для родителей (законных представителей); 

 анкетирование обучающихся, родителей (законных представителей); 

 индивидуальные и семейные консультации по запросам. 

 

2.2. В рамках реализации Программы используются следующие методы: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 проблемно-поисковые. 

 

2.3. Основные направления реализации программы определяются ее целями и задачами и 

включают в себя: 

 духовно – нравственное воспитание; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 работа с родителями (законными представителями). 

 

2.3.1. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся знаний этических норм и правил 

поведения, нравственных качеств, воспитания толерантности. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Сформировать у обучающихся первоначальные представления о нравственных ценностях, 
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Содержание 
2. Сформировать у обучающихся знания о культуре речи, о правилах поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах, на природе. 

3. Сформировать у обучающихся уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим, 

бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

4. Способствовать формированию у обучающихся уважительного отношения к людям 

другой национальности, их культуре, национальным традициям. 

 

2.3.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель воспитательной   работы: создание условий для воспитания у   обучающихся основ 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

Задачи воспитательной работы: 

1. Сформировать у обучающихся знания о символах государства – флаге, гербе, России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

2. Способствовать формированию у обучающихся элементарных представлений о 

политическом устройстве российского государства, о его важнейших законах, о 

национальных героях и важнейших событиях истории России. 

3. Дать элементарные представления обучающимся о правах и обязанностях гражданина 

России. 

4. Способствовать формированию у обучающихся любви к школе, своему городу, малой 

Родине, уважения к защитникам Родины. 

 

2.3.3. Спортивно-оздоровительное воспитание 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у обучающихся 

ценностного отношения к здоровью и потребности к здоровому образу жизни. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Формировать у обучающихся ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников. 

2. Формировать у   обучающихся знания санитарно-гигиенических правил, понимание 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека. 

3. Способствовать соблюдению обучающимися здоровьесберегающего режима дня. 

4. Вовлечь максимальное количество обучающихся 1-4 классов в спортивные соревнования. 

5. Формировать у обучающихся первоначальные представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

2.3.4. Экологическое воспитание 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у обучающихся 

ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Способствовать развитию у обучающихся интереса к природе, природным явлениям и 

понимания активной роли человека в природе; 

2. Формировать у обучающихся ценностное отношение к природе, элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

 

2.3.5. Трудовое воспитание 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у обучающихся 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, основ знаний о профессиях. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Формировать у обучающихся элементарные представления о роли знаний, науки в жизни 

человека, ценностное отношение к учебе, как виду трудовой деятельности. 
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Содержание 
2. Формировать у обучающихся уважение к труду и творчеству старших и сверстников, 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

3. Способствовать формированию у обучающихся первоначальных навыков коллективной 

работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

4. Способствовать формированию у обучающихся умений проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

5. Сформировать у обучающихся элементарные представления об основных профессиях. 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Цель воспитательной работы: создание условий для эффективного взаимодействия педагогов 

школы с родителями (законными представителями). 

Задачи воспитательной работы: 

1. Привлечь родителей (законных представителей) в разнообразные сферы 

жизнедеятельности школы; 

2. Способствовать повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Мероприятие Цели Сроки 
исполнения 

Ожидаемый результат 

Духовно-нравственное воспитание 

День знаний. 

Праздник 1-го 

звонка. 

Создать условия для 

формирования у 

обучающихся правил 

поведения в школе, на уроке. 

Сентябрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 
программы 
 

Будут разработаны 

сценарий торжественной 

линейки, планы-конспекты 

классных часов. 

День Матери Создать условия для 

формирования у 

обучающихся заботливого 

отношения к матери. 

Ноябрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 
Программы 
 

Проявление обучающимися 

заботливого отношения к 

мамам, проявление 

творческих способностей. 

Новогодний 

праздник 

Создать условия для 

формирования у 

обучающихся правил и 

культуры поведения при 

проведении массовых 
мероприятий. 

Декабрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Проявление обучающимися 

культуры поведения на 

Новогоднем утреннике 

Праздничная 

программа, 

посвященная 8 

Марта 

Создать условия для 

формирования у 

обучающихся заботливого 

отношения к матери, 

бабушке, сестре, девочке. 

Март 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

 

Проявление обучающимися 

заботливого отношения к 

мамам, бабушке, сестре, 

девочке проявление 

творческих способностей. 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

 «Теперь мы 

первоклассники» 

Создать условия для 

формирования любви к 

школе, осознание 

социального статуса 
школьника. 

Октябрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 
программы 

Большинство 

первоклассников успешно 

прошли адаптацию. 

День народного 

единства 

Создать условия для 

формирования знаний о 

национальных героях и 

важнейших событиях 
истории России. 

Ноябрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 
программы 

Сформированы знания о 

национальных героях 

Отечества и об истории 

возникновения праздника 
День народного единства. 

День Конституции Дать элементарные 

представления 

обучающимся о правах и 

обязанностях гражданина 

России, о политическом 

устройстве российского 

государства, о его 

важнейших законах; 

Декабрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

У большинства 

обучающихся 

сформированы 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России, о политическом 

устройстве российского 

государства, о 

существовании важнейших 
законах; 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

Способствовать 

формированию у 

обучающихся уважения к 

защитникам Родины. 

Февраль 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

У большинства 

обучающихся 

сформированы уважения к 

защитникам Родины. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

Способствовать 

формированию 

патриотических качеств. 

Май 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

У большинства 

обучающихся 

сформированы любовь к 

Родине, гордость за героев 

Отечества, уважение к 

памяти павших в годы 

Великой Отечественной 
войны. 

Линейки, 

посвященные Дням 

воинской славы 

России. 

Уроки Мужества  

Создать условия для 

формирования у 

обучающихся 

уважительного отношения 

К историческому прошлому 

России. 

В течение 

учебного года 

(Еженедельно) 

У большинства 

обучающихся 

сформировано 

уважительное отношение к 

историческому прошлому 

России. 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

День Здоровья Способствовать 

формированию 

потребности в здоровом 
образе жизни. 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся приобретут 

потребность в здоровом 

образе жизни. 

Акция «Мы вместе» Способствовать 

формированию 

потребности в здоровом 
образе жизни. 

Май 

Ежегодно в 

течение 
Реализации прогр 

Большинство обучающиеся 

приобретут потребность в 

здоровом образе жизни, 
разработаны буклеты и 
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 памятки, призывающие к 

здоровому образу жизни. 

Акция «Добро» Формирование у 

обучающихся ценностного 

отношения к своему 

здоровью. 

Октябрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 
программы 

У большинства 

обучающихся 

сформировано ценностное 

отношение к здоровью. 

Декада здорового 

образа жизни 

Способствовать 

соблюдению 

обучающимися 

здоровьесберегающего 

режима дня; формировать у 

обучающихся 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека. 

Апрель 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Большинство обучающихся 

соблюдают 

здоровьесберегающий 

режим дня, изготовлены и 

распространены памятки о 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья». 

Способствовать сплочению 

классного коллектива, 

формированию у 

обучающихся ценностного 

отношения к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников; 

Май 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Достигнут достаточный 

уровень сплочения 

классного 

коллектива, сформировано 

положительное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью родителей, 

членов своей семьи, 

педагогов, сверстников, 

организован совместный 

досуг с родителями. 

Экологическое воспитание 

Акция «Школьный 

двор» 

Благоустройство 

пришкольной территории 

Май 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Благоустроена 

пришкольная территория. 

Экологическая 

акция «Бумажный 

бум» 

Способствовать развитию у 

обучающихся интереса к 

природе, природным 

явлениям и понимания 

активной роли человека в 

природе. 

Март 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Реализован план 

мероприятий, 

сформированы у 

обучающихся интерес к 

природе, природным 

явлениям и понимание 

активной роли человека в 

природе. 

Трудовое воспитание 

Акция «Школьный 

двор» 

Благоустройство школьной 

территории, 

способствовать 

формированию у 

обучающихся 

первоначальных навыков 

Сентябрь -май 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

Очищена школьная 

территория, у большинства 

обучающихся 

сформированы 

первоначальные навыки 

коллективной работы. 
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 коллективной работы   

Операция «Забота» Оказание посильной 
помощи людям пожилого 

возраста, инвалидам. 

В течение 

учебного года 

Оказана посильная помощь 
людям пожилого возраста, 

инвалидам. 

Мастерская Деда 

Мороза 

Способствовать 

формированию у 

обучающихся умений 

проявлять 

дисциплинированность 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении трудовых 

заданий. 

Декабрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 

программы 

У большинства 

обучающихся 

сформировано умение 

настойчиво выполнять 

трудовые задания, построен 

ледовый городок, 

изготовлены новогодние 

игрушки, поделки. 

Организация 

дежурства в классе 

Создание условий для 

формирования у 

обучающихся 

сознательного отношения к 

труду и первоначальных 
навыков самоуправления. 

Постоянно в 

период 

реализации 

программы 

У большинства 

обучающихся 

сформированы 

сознательное отношение к 

труду и первоначальные 
навыки самоуправления. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Уточнение банка 

данных семей. 

Создание условий для 

формирования банка 

данных семей (паспорт 

класса) 

Сентябрь 

Ежегодно в 

течение 

реализации 
программы 

Создан банк данных семей. 

День семьи Привлечение родителей 

(законных представителей) 

в разнообразные сферы 

жизнедеятельности школы 

Май 

Ежегодно в 

течение 

реализации 
программы 

Большинство родителей 

(законных представителей) 

участвуют в совместных 

мероприятиях, посещают 
открытые уроки. 

Проведение 

педагогического 

всеобуча. 

Способствовать 

повышению 

педагогической культуры 

родителей (законных 
представителей). 

Постоянно в 

период 

реализации 

программы 

Родители (законные 

представители) получили 

знания о воспитании детей, 

памятки. 

Классные 

родительские 

собрания 

Способствовать 

повышению 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей). 

1 раз в четверть в 

течение 

реализации 

программы 

Родители (законные 

представители) получили 

знания о воспитании детей, 

памятки, реальное 

повышение педагогической 
культуры 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Способствовать 

повышению 

педагогической культуры 

родителей (законных 

представителей). 

1 раз в полугодие 

в течение 

реализации 

программы 

Родители (законные 

представители) получили 

знания о воспитании детей, 

памятки, реальное 

повышение педагогической 
культуры 

Выявление семей, 

нуждающихся в 

социальной 
поддержке. 

Выявить семьи, 

нуждающиеся в 

социальной поддержке. 

В течение года в 

период 

реализации 
программы 

Выявлены семьи, 

нуждающиеся в социальной 

поддержке. 
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Организация 

родительского 

патруля 

Совместное решение 
проблем, способствующих 
профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся школы. 

В течение года в 

период 

реализации 
программы 

Организована работа 

родительского патруля, 

отсутствие 

правонарушений с 

участием обучающихся 

школы. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Создание условий для 

оказания консультативной 

помощи родителям в 

решении проблемы. 

В течение года в 

период 

реализации 

программы 

Организована 

консультативная помощь в 

решении проблем. 

Привлечение 

родителей 

(законных 

представителей) к 

проведению 

классных и 

общешкольных 
мероприятий. 

Привлечение родителей 

(законных представителей) 

в разнообразные сферы 

жизнедеятельности школы; 

В течение года в 

период 

реализации 

программы 

Большинство родителей 

(законных представителей) 

участвуют в совместных 

мероприятиях, посещают 

открытые уроки. 

 

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Этапы и сроки реализации Программы 

1. Подготовительный этап – август (ежегодно) 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе 

по разработке и утверждению данной Программы; 

 подготовка методического материала для проведения мероприятий; 

 работа с кадрами по составлению необходимой документации. 

 

2. Основной этап – сентябрь – май (ежегодно) 

 реализация Программы; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел; 

 формирование инициативных групп, корректировка годового общешкольного плана 

работы. 

 

3. Заключительный этап – июнь (ежегодно) 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов в соответствии с заявленными целями, задачами и разработанными 

планами; 

 выработка перспектив деятельности; 

 социально-педагогический анализ результатов: анализ предложений обучающимися, 

родителями, педагогами, внесенными по итогам реализации Программы. 

Программа реализуется на первой ступени школы (на уровне начального общего образования). 

Условия реализации Программы 

Кадровое обеспечение: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 
 социальный педагог; 

 классные руководители; 

 преподаватель-организатор ОБЖ; 

 библиотекарь. 
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3.2.2. Организационное обеспечение 

Управление Программой 

В процессе управления Программой осуществляется взаимодействие администрации, педагогов 

школы. 

 

Взаимодействие в реализации Программы 

В реализации Программы осуществляется творческое взаимодействие администрации, педагогов 

школы, обучающихся, родителей (законных представителей), учреждений дополнительного 

образования, организаций, заинтересованных в воспитании обучающихся, общественности. 

 

3.2.3. Научно-методическое обеспечение 

Настоящая Программа разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 
1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция о правах ребѐнка 

3. Семейный кодекс РФ 

4. Федеральный государственный стандарт общего образования (ФГОС) 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. - 

М.: Просвещение, 2011.- 24 с. (Стандарты второго поколения) 

6. Декларация принципов толерантности ООН и ЮНЕСКО 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

8. Закон   РФ «Об   основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

9. Нормативно-правовые акты Департамента образования. 

10. Устав школы. 

11. Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза Маргелова В.Ф. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Для реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 1-4 классов в 

образовательном учреждении имеется: 

 учебные кабинеты; 

 библиотека; 

 медицинский кабинет; 

 столовая; 

 компьютерный класс; 

 спортивный зал; 

 настольные игры. 

3.2.5. Информационные ресурсы 

 Информационная база школы оснащена: электронной почтой, локальной сетью, выходом в 

Интернет; 

 действует школьный сайт. 

 

3.2.6. Финансовое обеспечение 

Реализация данной Программы предполагает использование средств федерального и 

муниципального бюджетов. 

IV. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Планируемые результаты 

Для оценки эффективности результатов реализации Программы определены следующие 

качественные и количественные показатели: 

 

Планируемые результаты Качественные изменения Количественные 
изменения 
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У обучающихся сформированы 

основы культуры общения, 

знания нравственных норм, 

навыки здорового образа 

жизни, гражданско - 

патриотические качества. 

Не менее 70% обучающихся 
имеют 

основы культуры общения и 

навыки здорового образа жизни. 

Не менее 70% обучающихся 

соблюдают правила поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе. 

Не менее 80% обучающихся 

проявляют уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, к сверстникам и 

младшим, бережно относятся ко 

всему 
живому. 

Повысился уровень 

воспитанности на 5%: 

Снижен процент 

заболеваемости 

обучающихся на 3%. 

У большинства детей 

сформированы умения 

ориентироваться в социальной, 

культурной жизни социума. 

Не менее 70% обучающихся 

проявляют умения 

ориентироваться в социальной и 

культурной жизни социума. 

Реализованы 100% 

мероприятий, направленных 

на формирование умения 

ориентироваться в 

социальной, культурной 

жизни социума. 

Достигнуто взаимодействие 

классных коллективов с 

субъектами образовательного 

процесса в решении задач 

воспитания обучающихся. 

Повышение удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) и педагогов 

воспитательным процессом и его 
результатами. 

Увеличение на 5%, количества 

мероприятий по проблемам 

воспитания детей с участием 

родителей, специалистов 

школы. 

Достигнуто эффективное 

взаимодействие с 

общественностью, позитивная 

динамика посещаемости 

родительских собраний 

Повышение педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей), активное участие 

представителей общественности в 

мероприятиях школы. 

Позитивная динамика 

посещения родителями 

(законными 

представителями) 

родительских собраний, 

Школы родителя, увеличение 

количества мероприятий по 

проблемам семейного 

воспитания с 

участием представителей 

общественности. 

Обеспечена успешная 

адаптация обучающихся при 

переходе с одного уровня 

образования на другой. 

90% обучающихся успешно 

адаптированы в новых условиях 

обучения, 10% обучающихся 

имеют достаточный уровень 
школьной адаптации. 

Отсутствие обучающихся с 

низким уровнем школьной 

адаптации 

У большинства обучающихся 
сформировано уважительное 

отношения к людям другой 

Проявление уважения к 
людям другой 

национальности (на 

Положительная динамика 
уровня толерантности у 

обучающихся. 
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национальности, их культуре, высоком уровне 80%  

национальным традициям. обучающихся, на 
 достаточном уровне у 20% 
 обучающихся) 

 

4.2. Контроль за реализацией Программы 

В МБОУ СОШ № 16 оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность процесса воспитания, его 

системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность и 

использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов 

воспитания. 

 

4.3. Критериями оценки эффективности реализации программы являются: 

 количественные и качественные показатели вовлеченности детей в разнообразные виды 

деятельности, количественные и качественные показатели проведенных дел; 

 динамика развития способностей и личностных качеств обучающихся; 

 результаты творческой деятельности (поделки, рисунки, листовки, плакаты, сценарии, 

концертные и театральные постановки, творческие, исследовательские проекты и др.); 

 личностные достижения детей, выраженные в новых знаниях, умениях, навыках, победах в 

различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, умении конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 

 наличие фото, видеоматериалов; 

 наличие традиций; 

 наличие методических материалов педагогов; 

 удовлетворѐнность детей, родителей (законных представителей) организацией работы школы. 

4.4. Орган, осуществляющий контроль – Совет школы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения» 

Цель: выявить степень удовлетворенности учащихся различными сторонами жизни коллектива. 

Ход проведения. 

Школьнику предлагается ознакомиться с шестью утверждениями. Нужно записать номер того 

утверждения, которое больше всего совпадает с его мнением. Может быть выявление различных 

сфер взаимоотношений детей в коллективе. Например, для изучения взаимоприемлемости друг 

друга (дружбы, сплоченности или, наоборот, конфликтности) может быть предложена серия 

утверждений: 

 

Наш класс очень дружный и сплоченный. 

Наш класс дружный. 

В нашем классе не бывает ссор, но каждый существует сам по себе. 

В нашем классе иногда бывают ссоры, но конфликтным наш класс назвать нельзя. 

Наш класс недружный, часто возникают ссоры. 

Наш класс очень недружный. Трудно учиться в таком классе. 

Другая серия утверждений позволяет выявить состояние взаимопомощи (или ее отсутствие): 

В нашем классе принято помогать другим без напоминания. 

В нашем классе помощь оказывается только своим друзьям. 

В нашем классе помогают только тогда, когда об этом просит сам ученик. 

В нашем классе помощь оказывается только тогда, когда требует учитель. 

В нашем классе не принято помогать друг другу. 

В нашем классе отказываются помогать друг другу. 

 

Обработка и интерпретация результатов. 

 

Те суждения, которые отмечены большинством учащихся, свидетельствуют о состоянии 

взаимоотношений и атмосферы в коллективе. В то же время мнение конкретного ученика 

показывает, как ощущает он себя в системе этих отношений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении» 

 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем. 

 

Ход проведения. 

Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с помощью шкалы оценок 

выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогу следует поставить напротив 

каждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает ответ, соответствующий его точке 

зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4-совершенно согласен; 

3-согласен; 

2-трудно сказать; 

1-не согласен; 

0-совершенно не согласен. 

1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой. 

2. Меня устраивает составленное расписание уроков. 

3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям администрации тратится 

рационально. 

4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое участие в ней. 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное мастерство, 

проявлять творчество и способности. 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее 

реализовать. 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами школы. 

8. Мне нравится, что в школе идет научно-методический поиск. 

9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения. 

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег. 

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей работы. 

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны администрации. 

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся. 

14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету. 

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родителями 

учащихся. 

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические требования. 

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем. 

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в школе. 

19. На мой взгляд, созданная в школе система научно-методического обеспечения способствует 

повышению моего профессионального мастерства, 20. Я доволен размером заработной платы и 

своевременностью ее выплаты. 

 

Обработка полученных результатов. 

Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении 

(У) является частное отделения общей суммы баллов всех ответов педагогов на общее количество 
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Содержание 
ответов. Принято считать, если коэффициент (У) равен или больше трех, то можно 

констатировать высокий уровень удовлетворенности; 

если он равен или больше двух, то это свидетельствует о средней степени удовлетворенности; 

если же данный коэффициент меньше двух, то можно предположить, что существует низкая 

степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном сообществе и своим 

положением в нем. 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно определить, насколько 

удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения, 

как: 

 организация труда (утверждения 1-4); 

 возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

педагога (утверждения 5-8); 

 отношениями с учителями и администрацией учебного заведения (утверждения 9-12); 

 отношения с учащимися и их родителями (утверждения 13-16); 

 обеспечение деятельности педагога (утверждения 17-20). 

Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными аспектами жизнедеятельности 

определяется с помощью тех же вычислительных операций, но подсчитывается сумма баллов и 

количество ответов лишь по тем утверждениям, которые соответствуют изучаемому аспекту. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения. 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4- совершенно согласен; 

3- согласен; 

2- трудно сказать; 

1- не согласен; 

1. совершенно не согласен. 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.  

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 

9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

 

   Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

 «У» является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее 

количество ответов. 

Если «У» больше 3, то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, 

если же «У» больше 2, но меньше 3 или «У» меньше 2, то это соответственно свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Методика Е.Н. Степановым «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения» 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и 

его педагогического коллектива. 

 

Ход проведения. 

На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать перечисленные ниже 

утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже 

каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4- совершенно согласен; 

3- согласен; 

2- трудно сказать; 

1- не согласен; 

0- совершенно не согласен. 

 

Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

4 3 2 1 0 

В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

4 3 2 1 0 

Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4 3 2 1 0 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями нашего 

ребенка. 

4 3 2 1 0 

В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

4 3 2 1 0 

Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 
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Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

4 3 2 1 0 

Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

В школе проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

4 3 2 1 0 

В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок. 

4 3 2 1 0 

Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

4 3 2 1 0 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей нашего 

ребенка. 

4 3 2 1 0 

Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

4 3 2 1 0 

 

Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой школы «У» определяется 

как частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество 

ответов. 

Если коэффициент «У» равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворенности; 

если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно констатировать средний уровень 

удовлетворенности; 

если же коэффициент «У» меньше 2, то это является показателем низкого уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью образовательного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. 

Учащимся предлагается выполнить следующую инструкцию: "Вам необходимо ответить на 20 

вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каждому из них и отвечайте на них только "да" 

или "нет". Если Ваш ответ на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте 

знак "+", если отрицательный, то "-". Представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь 

над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, отвечайте быстро". 

 

Перечень вопросов: 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими Вашего 

мнения? 

2. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вы 

отступаете от своих намерений? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные игры и 

развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с Вашим 

мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы Ваших 

товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу 

принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей? 

Лист ответов 

1 6---------11----------16 

2  7  12  17 

3  8  13  18 

4  9  14  19 

5  10  15  20 
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.  

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных склонностей 

определяется по сумме положительных ответов на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 

отрицательных ответов на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, разделенной на 20. По 

полученному таким образом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных 

способностей ребенка: 

 низкий уровень - 0,1 - 0,45; 

 ниже среднего - 0,46 - 0,55; 

 средний уровень - 0,56 - 0,65; 

 выше среднего - 0,66 - 0,75; 

 высокий уровень - 0,76 - 1. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Методика М.И. Рожкова .для изучения социализированности личности обучающихся. 

Определение уровня толерантности. 

 

Цель методики: выявить уровень социальной адаптации, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся. 

 

Просим Вас оценить данные суждения по пятибалльной шкале. 

Если данное суждение по пятибалльной шкале. 

Если данное суждение полностью совпадает с Вашим поведение и вы согласны с ним, то 

оцениваете его баллом – 4. 

Если Вы поступаете так почти всегда, поставьте оценку 3. 

Если Вы поступаете так иногда, оцените себя 2 баллами. 

Если Вы очень редко поступаете так, оцените 1 баллом. 

0 баллов ставится в том случае, если вы не поступаете так иногда. 

4б. – всегда. 

3б. – почти всегда. 

2б. – иногда. 

1б. – редко. 

0б. – никогда. 

Укажите пол   

 

Показатель Суждение Балл 
01234 

Самовоспитание 1.Стараюсь следить за своим внешним видом. 
2 Я управляю собой, своим поведением, эмоциями. 

3. Стараюсь быть терпимым к взглядам и мнениям других. 

4. Умею организовывать свое время: 

смотрю фильмы, передачи, участвую в беседах, 

заставляющих задумываться о смысле жизни. 

 

Отношение к 

здоровью 

5. Соблюдаю правила личной гигиены. 

6.Стараюсь отказаться от вредных привычек. 

7. Стараюсь заниматься спортом для укрепления здоровья 

(секции, группы, самоподготовка и т.п.). 

8. Стараюсь правильно и регулярно питаться. 

9.Соблюдаю режим дня. 
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Патриотизм 10.С уважением отношусь к государственной символике. 

11.Я бережно отношусь к традициям и истории своего 

народа. 
12.Я чувствую потребность в служении Отечеству и 
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 народу.  
13. Я осознаю гражданские права и обязанности. 
14. Терпимо отношусь к людям другой национальности. 

 

Отношение к 

искусству 

15.Стараюсь в свободное время посещать культурные 

центры (театры, музеи, выставки, библиотеки и т.д.). 

16.Умею находить прекрасное в жизни. 

17. Читаю произведения классиков русской и зарубежной 

литературы (помимо школьной программы). 

18. Интересуюсь событиями, происходящими в культурной 

жизни. 

19. Занимаюсь художественным или прикладным 

творчеством 

 

Отношение к природе 20.Бережно отношусь к растительному миру. 

21.Бережно отношусь к животному миру. 

22. Стараюсь сохранять природу. 

23. Помогаю природе (сажаю деревья, ухаживаю за 

животными и т.д.). 

24. Привлекаю к сохранению природы (родных, друзей и 

др.) 

 

Адаптированность 25. Прислушиваюсь к мнению старших. 
26. Стремлюсь поступать так, как решит большинство моих 

друзей. 

27. Стараюсь поступать так, чтобы мои поступки 

признавались окружающими. 

28. Желательно, чтобы все окружающие ко мне хорошо 

относились. 
29. Стремлюсь не ссориться с друзьями. 

 

Автономность 30. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

31.Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

32.Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

33. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними 

общаться. 

34. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим 

мнением не согласны окружающие. 

 

Социальная 

активность 
35. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 
36. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

37.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

38.Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

39.Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до 

конца. 

 

Нравственность 40. Я умею прощать людей. 
41. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 

42. Мне нравится помогать другим. 

43.Переживаю неприятности других как свои. 

44.Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

Социальная 

толерантность 

45. Считаю, что в средствах массовой информации может 

быть представлено любое мнение. 

46. Нищие и бродяги сами не виноваты в своих проблемах. 

47.Беженцам надо помогать больше, чем всем остальным, 

хотя у местных проблем не меньше. 
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Методика обработки анкеты: 

 

Средний балл по каждой группе показателей получают при сложении всех оценок в группе и 

делении этой суммы на количество показателей. 

Вычислить средний балл по классу и по каждой группе показателей по таблице: 

 

№ п/п Показатели           Средний 
балл 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1             

2             

и т.д.             

ср.б             

 

На основании полученных данных построить диаграмму по оценке качества воспитанности. 

Уровень качества воспитанности можно определить по следующей шкале: 

0 – 2 – низкий уровень 

2 – 3 – средний уровень 

3 – 4 – высокий уровень 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни МБОУ СОШ №16 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

являются: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 «СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников», приказ Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2010 № 2106 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000) 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа России». 
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Программа   формирования   ценности здоровья и   здорового   образа   жизни   на   ступени 
начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в 

дальнейшем предупредить вредные привычки; 

 сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему, расширить знания о правилах ЗОЖ, воспитать у себя 

готовность соблюдать эти правила; 

 сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, 

управления своим поведением, эмоциональным состоянием; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
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 научить   обучающихся   осознанно выбирать поступки,   поведение,   позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

 

Цель программы: 

Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование 

основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практику на начальном уровне 

образования инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических 

технологий, а также технологий развития экологической компетентности учащихся начальной 

школы. 

Задачи программы: 

 описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе; 

 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов второго поколения; 

 систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного процесса 

в начальной школе; 

 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний 

применительно к своей предметной области. 

 

Планируемые результаты реализации Программы: 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 

 сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;
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 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;

 сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 
деятельности;

 сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным

 

Направления реализации программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя следующие направления: 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным инвентарѐм. 

 

№ 
п/п 

Показатели Ответственные 

1. Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОО санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда 

Директор школы 
Заместитель директора 

Учителя-предметники 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся. Организация горячего 
питания и горячих завтраков. 

Директор школы 

Классные руководители 

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим 
организовать здоровьесберегающую деятельность 

Директор 
Заместители директора 

4. Наличие 
работника 

рабочего места для медицинского Директор 

5. Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу 

Директор 

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 
(естественное и искусственное освещение) 

Заместитель директора  
Учителя-предметники 

7. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей 

Директор школы 

Мед.работник 

Учитель физической культуры 
Педагого-психолог 

8. Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьного буфета, спортивного зала 

Дежурный администратор 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 
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9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 
Мед.работник 

10. Контроль пищевого рациона УС школы 
Родительский комитет школы 

Родительские комитеты классов 

11. Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и 

строительных материалов, разрешенных для 
применения в детских учреждениях 

Заместитель директора  

12. Еженедельное  проведение  в  школе  по пятницам 
санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной 

территории. 

Заместитель директора 

Классные руководители 

 

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье»,   «Наша   безопасность»,   «Как   устроен   мир»,   «Путешествия»   (и   учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому  языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
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вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно- 

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами,  

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого  

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. Учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления 

1. Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объѐму учебной и внеурочной 

нагрузки 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители, 

руководители кружков 

2. Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов. 

Зам. директора по УВР и УМР, 

классные руководители, 

руководители кружков 

3. Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 
руководители кружков 

4. Индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего 
образования 

Зам. директора по УВР, 

учителя – предметники, 

классные руководители 

5. Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 
обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УВР, 

мед.работник 

6. Обязательное проведение динамической паузы на 
уроке, организация перемен с пребыванием детей 

Классные руководители, 
зам. директора по УВР 
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 на свежем воздухе   

7. Организация перемен с целью создания условий 
для двигательной активности учащихся 

Классные руководители, 
учитель физической культуры 

8. Повышение грамотности учителей в вопросах 
здоровьесбережения 

Мед.работник 

9. Анализ урока с точки зрения построения его на 
основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы, 
заместители директора 

10. Анализ состояния здоровья учащихся, 
выявление приоритетных задач работы 

Мед.работник 

11. Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

Директор школы, 

заместители директора, 

представители родительского 

комитета. 

12. Работа в школе медико - психолого – 

педагогического консилиума 

Директор школы, 

заместители директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совет профилактики, 
учителя-предметники. 

13. Ведение систематической работы с детьми с 
ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Классные руководители, 

мед.работник, социальный педагог. 

 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

В школе ежегодно проводится следующая работа: 

1. Общешкольные дни здоровья; 

2. Различные спортивные соревнования; 

3. «Весѐлые старты»; «А, ну-ка, мальчики!», «Вперед мальчишки!» 

4. Секционная работа. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 
реализацию направления 

за 

1. Организация эффективной работы с 
обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры, в секциях и т.п.) 

Заместители директора 

Учитель физической культуры 
Руководитель спортивных секций 

2. Организация рациональной и Заместители директора 
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 соответствующей организации уроков 
физической культуры и занятий активно- 
двигательного характера 

Учитель физической культуры 
Руководитель спортивных секций 

3. Организовать занятия лечебной физкультурой Администрация школы 

Учитель физической культуры 
Руководитель спортивных секций 

4. Организовать часы активных движений 
(динамическая пауза) 

Учитель физической культуры 
Классные руководители 

5. Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности 

Учителя-предметники 

6. Организовать на базе школы спортивные 
секции и создать условия для их 

эффективного функционирования 

Администрация школы 

7. Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

8. Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 
 

Совет профилактики 

Заместитель директора по ВР 

9. Организация спортивно-массовых 

мероприятий во время субботнего и 

воскресного отдыха через проведение секций 
и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 
Учитель физической культуры 

 
Руководители секций 

10. Участие в окружных и муниципальных 

соревнованиях 

 

Учителя физической культуры 

11. Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся а также коррекции, индивидуальной 

траектории обучения и психологического 
комфорта учащихся 

Директор школы 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

12. Оформление стендов, пропагандирующих 
ЗОЖ 

Зам. директора по ВР 
Учителя физической культуры 

13. Воспитание учащихся личным примером 

учителей (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

14. Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь 

в проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек; 

здоровый психологический климат в семье. 

Родители 
Классные руководители 

Школьный психолог 

Совет профилактики 

15. Обновление страницы школьного сайта, 
посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 
Учащиеся школы 
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Формирование экологической  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Просветительская работа с родителями. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к организации 

таких мероприятий как: 

- экскурсии; 

- туристические походы; 

- спортивные мероприятия; 

- дни здоровья. 

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности и/или 

учитель-организатор ОБЖ. 

Работа со всеми родителями ведѐтся по направлениям профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 
направления 

1 Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

2 Получение первоначального опыта эмоционально - 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 

 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

4. Участие в экологических 

проектной деятельности 

акциях школы и города, Администрация школы 

Учителя - предметники 
Классные руководители 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 
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№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за 
реализацию направления 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей 

Администрация школы 

2. Организация совместной работы по проведению 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек 

Администрация школы 

3. Информационная безопасность о негативных факторах 
риска здоровью детей 

Администрация школы 

 

 

Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 
1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 

4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 

удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием. 

8. Слежение за условиями теплового режима, освещѐнности классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение беседы, воспитательные часы с учѐтом возрастных особенностей детей. 

11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллективах. 

Применять разнообразные формы работы: 

1) Учет состояния здоровья детей: 

 Анализ медицинских карт учащихся.

 Определения группы здоровья.

 Учет посещаемости занятий.

 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 

 Организация работы спортивных секций, кружков.

 Проведение дополнительных уроков физической культуры.

 Динамические паузы.

 Индивидуальные занятия.

 Организация спортивных перемен.

 Дни здоровья.

 Физкультминутки для учащихся.

 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.

3) Урочная и внеурочная работа. 

 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.

 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 
направленности.
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 Спортивные кружки и секции:  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 
окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 
природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием 
(диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся начальной 

школы 

Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью детей 

(анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры (наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 
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В  МБОУ  СОШ  №16  приняты  следующие формы   оценки  знаний  и  действий  учащихся  
в области охраны и укрепления здоровья: 

- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры 

безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение). 

Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в МБОУ СОШ №16 модель развивающего, 

здоровьесберегающего,   безопасного    образовательного    пространства    в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

 Улучшить качество образования на начальном уровне на основе эффективного 

функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий образования; 

 Снизить  заболеваемость  и уровень  функциональных  нарушений  у обучающихся 

и педагогов; 

 Повысить уровень физического развития и физической подготовленности 

школьников; 

 Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 

 Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения 

различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости; 

 Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами 

поведения. 

 

2.5 Программа коррекционной работы на ступени начального образования МБОУ 

СОШ №16 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 
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Программа  коррекционной  работы  предусматривает создание  специальных  условий  обучения  и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

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 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным  

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
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ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трех подходов: 

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий уобучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
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(вариативных)   условиях   обучения,   воспитания, развития,   социализации     рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный  модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами,  психологами,  медицинскими работниками, педагогами– 

дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально– 

типологическими особенностями. 
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Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение 

личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития 

детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних 
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детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других 

–   формирование  произвольной   деятельности, выработка навыка   самоконтроля;   для  третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

 

 

Медицинс

кое 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого

– 

логопедич

еское 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность

 запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 
эксперимент (логопед) 

 

Социальн

о– 

педагогич

ес кое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность,

 выполнение требований педагогов,

 самостоятельная работа, самоконтроль.

 Трудности в овладении  новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных  

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

Посещение семьи 

ребенка (педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями - 

предметниками. 
Специальный 
эксперимент (педагог- 
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ответственности.  Соблюдение  поведения  в 

обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка 

психолог). 
Анкета для родителей 
и учителей. 
Наблюдение за 
ребенком в различных 
видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно- 

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение  уровня  общего  развития, восполнение  пробелов  предшествующего  развития  и 

обучения; 

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 
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формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на  основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные 

эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, 

удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекцинные занятия проводит учитель во внеурочное время. Во 

время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, психолог, либо 

дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 
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рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

    Коррекционная работа с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1),  

задержкой психического развития (вариант 7.2), обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3), обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 8.1) включает следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Психокоррекционные занятия», «Социально-бытовая ориентировка», 

«Формирование коммуникативного поведения», «Развитие эмоционально-волевой сферы», 

«Формирование познавательной и личностной сферы». 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 

используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации     на     семинарах–практикумах,     курсах     переподготовки     по     направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени 

я 

Задачи 

исследовательской 
работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич Повышение Реализация спецкурса Характеристика 

еское компетентности для педагогов; образовательной ситуации в 
 педагогов; изучение школе; 
 диагностика школьных индивидуальных карт диагностические портреты 
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 трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

педагогической 
диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

детей (карты медико- 

психолого-педагогической 

диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных  групп 
учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения  и 
коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитичес 

кое 

Обсуждение 

возможных  вариантов 

решения проблемы; 

построение  прогнозов 

эффективности 

программ 
коррекционной работы 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико - 

педагогического консилиума 

школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, медицинского работника, (логопеда). 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития   ребѐнка;   комплексное воздействие  на   обучающегося,   осуществляемое   на 
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индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №16 имени Г.К. Жукова станицы Ильинской  

муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края 

начальное  общее образование 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей. 

Задачи: 

-обеспечение соответствия основных образовательных программ НОО 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего; 

-обеспечение получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-организация проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-учебно-исследовательское проектирование обучающихся; 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной  образовательной программой школы в части реализации 

общеобразовательных программ ожидается: 

  начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФООП; 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

   Сокращѐнное наименование учреждения: МБОУ СОШ№16 

   Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 

   Тип учреждения – бюджетное общеобразовательное учреждение. 

   Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа 

   Главной отличительной особенностью ОУ является условное  разделение  школы на ступени  

образования, совместное  расположение учащихся всех трех ступеней  школьного  образования, 

что позволяет строить весь образовательный процесс на разновозрастном сотрудничестве.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 станицы 

Ильинской муниципального образования Новопокровский район (далее - учебный план) 

для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 

станицы Ильинской муниципального образования Новопокровский район, разработанной 

в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 станицы Ильинской муниципального 

образования Новопокровский район начинается 01.09.2023 и заканчивается 25.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 

34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 

классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание 

уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности 

либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 

количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 
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по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной 

неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 16 станицы Ильинской муниципального образования 

Новопокровский район  языком обучения является Русский язык язык. 

 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов  осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются 

безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 станицы Ильинской муниципального 

образования Новопокровский район.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

 Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 
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Учебный план 

начального общего образования  для  3, 4 классов ФГОС НОО  

 на основе ФУП     МБОУ СОШ № 16   

(5 – дневная учебная неделя)      

на  2023-2024 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I  II 

 

III 

 

IV 

 

Всего 

часов 

Обязательная часть      

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4,8 4,8 5 5 19,6 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 4 15,6 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 - - 0,4 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,2 0,2 - - 0,4 

Иностранный язык  

 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 2 2 4 4 12 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 6 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 2 2 10 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений            

математика   1 -  

в том числе Кубановедение 
1 1 1 - 1 

Учебные недели  
33 34 34 34 34 

Всего часов  
693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 21 23 23 23 90 
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1.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей организации. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая после основных учебных часов, определяет формы 

организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей 

МБОУ СОШ №16. 

План внеурочной деятельности является обязательной частью организационного раздела 

основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности является 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной программы. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу, обеспечивают гибкий режим 

занятий, переменный состав обучающихся, проектную деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и др. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО МБОУ СОШ №16 обеспечивает 

проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне 

начального образования). 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ НОО и ООО 

МБОУ СОШ №16 при формировании плана внеурочной деятельности предусматривает часть, 

рекомендуемую для всех обучающихся (1-11 классов) – так называемую инвариантную часть: 

- 1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 1 урок); 

- 1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

«Основы читательской грамотности» (3-4 классы), «Основы математической грамотности» 3-

4 классы); 

- 1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе финансовой грамотности) – «Разговор о профессиях» (3-

4 классы), «Основы финансовой грамотности» (3-4 классы); 

 Вариативная часть плана внеурочной деятельности предусматривает: 

- 3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе углубленное изучение учебных 

предметов, учебно-исследовательскую и проектную деятельность, региональный/этнокультурный 

компонент); 

- 2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов; 

- 2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности (в том числе на реализацию проекта «Орлята России»). 
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное направление; 

 Общекультурное; 

 Общеинтеллектуальное. 

Преподавание курса внеурочной деятельности может быть организовано в формате 

еженедельных занятий и крупных блоков (интенсивов) в каникулярные дни. 

При разработке плана внеурочной деятельности для 3-4 классов на 2023-2024 учебный год 

учитывалась материально-техническая база школы, программно-методическая обеспеченность 

учебного плана, подготовленность педагогического коллектива, интересы учащихся, условия 

социума. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра внеурочных 

занятий, направленных на их развитие. Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 16 для 3-4 классов на 2023-2024 учебный год прилагается. (Приложение 2). 

Всероссийский проект «Самбо в школу» реализуется в 3-4 классах в рамках курса 

внеурочной деятельности «Самбо». 

Согласно регионального компонента для школ, участвующих в проекте «Самбо в школу», 

курс «Кубановедение» проводится в 3 классе, как курс части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, а в 4 классе как курс внеурочной деятельности. 

Модуль «Профилактика и безопасность» федеральной рабочей программы воспитания 

общеобразовательной организации реализуется через «Рабочую программу воспитания», модуль 

«Профилактика».  

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на уровне начального общего образования в рабочей программе воспитания 

обеспечено усвоение обучающимися 3-4 классов знаний об основных нормах здорового и 

безопасного образа жизни средствами модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная 

деятельность», «Классное руководство», «Профилактика и безопасность». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма продолжено ведение 

курса внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани» для обучающихся 1-11 классов. 

В рамках реализации регионального проекта «Основы финансовой грамотности» обучение 

финансовой грамотности реализуется в рамках кружка внеурочной деятельности. 

В каникулярные дни через интенсив реализуется: 

- программа краеведческого туризма «Я шагаю по родному краю»; 

- программа профориентационной работы «Разговор о профессиях»; 

- программа финансовой грамотности «Основы финансовой грамотности». 

Все планы разработаны для четырехлетнего обучения, не имеют превышения предельно 

допустимой аудиторной нагрузки.  
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 16 для 3-4 классов на 2023-2024 учебный год 

 

Направления внеурочной деятельности 

Название рабочей программы 
Количество часов в неделю 

 3 класс 4 класс 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (1 ч) 

«Разговоры о важном» 1 1 

Занятия по формированию функциональной грамотности школьников 

Основы читательской грамотности 0,5 0,5 

Основы математической грамотности 0,5 0,5 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Основы финансовой грамотности 0,5 0,5 

Разговор о профессиях 0,5 0,5 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 

Азбука экологии. 1 1 

Кубановедение  1 

Эколята 1  

Я шагаю по родному краю 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Самбо 1 1 

Школьный театр «Веселая карусель» 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

Урок мужества 0,5 0,5 

Безопасные дороги Кубани 0,5 0,5 

Проект «Орлята России» 1 1 

 

 
 1320 – максимальное количество часов внеурочной деятельности за уровень обучения.  

*Родители (законные представители) обучающихся с учетом мнения самих 

обучающихся выбирают курсы внеурочной деятельности из перечня, предложенного 

организацией в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Максимальное количество выбранных курсов должно быть не более 1320 часов на 

одного ребенка. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, возможно 

сокращение количества часов внеурочной деятельности.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный 

учебный график. 

1.Дата начала и окончания учебного года:  

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября) 

Окончание учебного года – 26 мая, если этот день приходится на выходной, то в этом случае 

учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.   

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные 

недели в 2-4 классах. Рассчитывается по годовому календарю ежегодно. 

2. Сроки и продолжительность каникул  

Каникулы  Сроки каникул  Количеств

о дней  

Осенние  4 неделя октября – 1 неделя 

ноября  

9 дней  

Зимние  4 неделя декабря – 2 неделя 

января  

9 дней  

Весенние  3 неделя марта – 1 апреля  9 дней  

Летние  1 июня – 31 августа  13 недель  

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

Середина третьей четверти 9 дней 

 

Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от календаря 

текущего года, климатических условий, санитарно-эпидемиологической обстановки. 

  

 3. Сроки проведения промежуточной аттестации   

Промежуточная аттестация проводится в период с 3 недели апреля до конца учебного 

года без прекращения образовательного процесса. Возможен перенос сроков промежуточной 

аттестации в соответствии с графиком ВПР.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 16 имени Г.К. Жукова 

станицы Ильинской муниципального образования Новопокровский район                                                              

2023-2024 учебный год 

для основной образовательной программы начального общего образования  

 

1-2 классы ФГОС 2021. 
 

   Календарный учебный график МБОУ СОШ №16 на 2023-024 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

    Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  

№ 286 ; 

- Федеральная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

приказом МинпросвещенияРоссии от 18 мая 2023 г. № 372 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 

1. Режим работы: 1-4 классы-пятидневная учебная неделя               

 

2. Продолжительность учебного года: 

-  1 класс - 33 учебные недели  

- 2-4 классы - 34 учебные недели  

3. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2023 года 

окончание учебного года – 25 мая 2024 года 

4. Организация образовательного процесса: – по четвертям 

Продолжительность и сроки учебных четвертей: 

Учебные  

периоды 

Классы 

 

Сроки 

учебных периодов 

Количество учебных 

     недель 

I  четверть 1-4 01.09 − 28.10 8 недель 

II четверть 1-4 07.11- 30.12 8 недель 

III четверть 2-4 09.01-22.03 11 недель 

1 09.01-09.02 10 недель  

19.02-23.03 

IV четверть 1-4 01.04 - 25.05 7 недель 

 Итого   34 недели 
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Продолжительность и сроки каникул: 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

Осенние 29.10.2023−06.11.2023 9 07.11.2023 

Зимние 31.12.2023-08.01.2024 9 09.01.2024 

Весенние 23.03.2024-31.03.2024 9 01.04.2023 

Дополнительные для 1 класса 10.02.2024-18.02.2024 9 19.02.2023 

 

Летние каникулы: 

26 мая - 31 августа 2024 года 

 

5. Продолжительность уроков 
1класс    − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

              − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

2-4 классы - 40 минут 

6. Расписание звонков 

1 смена (1 классы) 1смена 

1 полугодие 2 полугодие 2- 4 классы 

1 урок          8.30-9.05 

2 урок          9.15-9.50 

Дин. пауза  10.10-10.50 

3 урок         10.50-11.25 

4 урок         11.35-12.10 

 

1 урок          8.30-9.10 

2 урок          9.20-10.00 

Дин. пауза  10.20-11.00 

3 урок          11.00-11.40 

4 урок          12.00-12.40 

5 урок          12.50-13.30 

 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.20-13.00 

6 урок 13.10-13.50 

7 урок 14.00-14.40 

 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями не менее 30  мин. 

 

7. Продолжительность перемен: 

 

 1 класс- 1 п.г. (минуты) 1 класс- 2 п.г. (минуты) 2-4 классы 

(минуты) 

1 перемена 10 10 10 

2 перемена 20 +(динамическа пауза - 40) 20 +(динамическа пауза - 

40) 

20 

3 перемена 10 20 20 

4 перемена - 10 20 

5 перемена  - 10 

6 перемена   10 

 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

   Промежуточная аттестация на уровнях начального общего образования проводится по 

четвертям, без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

1-4  I четверть с 23.10. по 28.10.2023 

II четверть с 22.12. по 28.12.2023  
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III четверть с 18.03. по 22.03.2024 

IV четверть с 17.05. по 25.05.2024 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы,  является приложением к ООП НОО.  

https://school16.uonpokr.ru/item/928503  

 

 

 
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы НОО  

в МБОУ СОШ №16 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в МБОУ 

СОШ №16, направлена на: 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

https://school16.uonpokr.ru/item/928503
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обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий еѐ 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности. 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Для реализации программы начального общего образования МБОУ СОШ №16 должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ №16, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с 

утверждѐнным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ №16, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщѐнные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для еѐ 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учѐтом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории.  Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ СОШ №16. 
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   Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в  ведении  которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

   Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для еѐ разработки 

и реализации  оформляется МБОУ СОШ №16. Кроме того, МБОУ СОШ №16 должна быть 

укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ СОШ №16 является обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в  целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников МБОУ СОШ 

№16, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 

раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в МБОУ СОШ №16, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МБОУ СОШ №16 системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчѐт о методических темах, 

обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

оформляться. 
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Описание кадровых условий МБОУ СОШ № 16 реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

МБОУ СОШ 

№16 

(требуется/им 

еется) 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №6 

требования к уровню квалифика-ции фактический 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

МБОУ СОШ №6 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее  профессиональное 

образование и  дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях более 25 лет 

Заместитель 
директора по 

УВР 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

высшее профессиональное 

образование;  менеджмент в 

образовании, стаж работы на 

педагогических должностях 23года 
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 методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса МБОУ СОШ 
№6 

 образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

Заместитель 
директора по 

ВР 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее  профессиональное 

образование и  дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Высшее профессиональное 

образование; менеджмент 

в образовании, стаж работы на 

педагогических должностях 3 лет 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

 

 

 
14 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или  в области, 

соответствующей  преподаваемому 

предмету,  без  предъявления  требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», стаж работы на 

педагогических должностях от 2 до 

35 лет 
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 осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию  и 

социальной защите 

личности  в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

высшее профессиональное 

образование , стаж работы на 

педагогических должностях 4 года 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического  и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология», стаж работы на 

педагогических должностях 2года 

преподаватель 

-организатор 

осуществляет 

обучение и 

1/1 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

высшее  профессиональное 

образование и профессиональная 
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основ 

безопасности 

жизне- 

деятельности 

воспитание 

обучающихся  с 

учѐтом специфики 

курса  ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные  и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

 направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО, стаж работы 

на педагогических должностях 2 

года 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

 высшее или среднее профессиональ-ное 

образование по специальности «Библио- 

течно-информационная деятельность» 

среднее образование 

30 лет – стаж работы 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 
Организация методической работы обеспечивающая сопровождение введения ФГОС НОО 

В МБОУ СОШ № 16 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной работы по ведению федерального государственного образовательного 

стандарта 

№  Мероприятия 

1. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

2. Участие учителей в работе семинаров, конференций, мастер-классов различного уровня. 

 Педсоветы: 

- «Профессиональная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС» 

- Утверждение основной образовательной программы НОО, списка учебников 

- Внеурочная деятельность: особенности и отличие от урока 

- «Итоги реализации стандарта второго поколения. Оценка выполнения рабочих программ Образовательной программы 

школы » 
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3. Заседания ШМО: 

- «Выбор УМК для преподавания в основной школе» 

- «Комплексные диагностические работы. Метапредметные результаты обучения, критерии оценивание УУД» 

- «Результаты промежуточного мониторинга качества деятельности по введению ФГОС НОО» 

- «Апробация контрольно-измерительных материалов для НОО» 

 

 - «Мониторинг выполнения и корректировка образовательной программы школы НОО» 

4. Семинары "Формирование УУД на уроке и во внеурочной деятельности", цикл тематических семинаров «Методы 

достижения предметных и метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС НОО» и др. 

5 Рассмотрение на заседании МС 

- «Формирование "Портфолио" обучающихся НОО » 

- «Современный урок с позиции формирования УУД. Анализ владения учителями соответствующей компетенции.» 

- «Использование современных образовательных технологий на уроках» 

- «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. Система контрольно-оценочной 

деятельности в условиях ФГОС» 

- «Оценка соответствия условий обучения и воспитания обучающихся требования ФГОС НОО и ООО» 

6 Анкетирование родителей обучающихся 

7 Родительское собрание: 

- «Переход на новые стандарты образования. Нормативно-правовая база» 

- «Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО» 

8 Консультации по составлению рабочих программ для НОО 

9. Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач 

образовательной программы 

10. Экспертиза реализации рабочих программ 
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11. Формирование рабочей группой временных микрогрупп для решения конкретных задач по разработке изменений и 

дополнений образовательной системы начальной школы 

12. Поэтапное повышение квалификации учителей начальных классов в рамках введения ФГОС 

13 Посещение/взаимопосещение уроков, внеурочных занятий с последующим обсуждением; организация аналитической 

деятельности, деятельности по педагогическому моделированию ситуаций в условиях введения ФГОС 



  

Мониторинг деятельности учителей начальных классов и педагогов 
дополнительного 

образования 

 

Показатели 

Результаты промежуточной аттестации учащихся (итоги учебного года) 

1.2. Проектная деятельность учащихся 

1.3. Сотрудничество с другими учреждениями ДО, культуры 

1.4. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. 

вне школы 

1.5. Количество учащихся, участвующих в выставках, конкурсах, проектах и 

т.п. вне школы 

1.6. Количество учащихся, задействованных в общешкольных мероприятиях 

1.7. Проведение различных мероприятий 

1.8. Проведение экскурсий, походов 

1.9. Кол-во учащихся, принимающих участие в экскурсиях, походах. 

1.10. Посещаемость кружков и секций. 

1.11. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во 
время образовательного процесса 

2. Анализ состояния работы с родителями 

2.1. Проведение родительских встреч 
2.2. Процент родителей обучающихся, посетивших родительские

 собрания в прошедшем учебном году 

2.3. Участие родителей в мероприятиях на основании данных, 

зафиксированных педагогом в специальном журнале (тетради) 

3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного 

процесса 

3.1. Удовлетворенность учащихся жизнью в творческом объединении 
3.2. Удовлетворенность родителей деятельностью 

педагога 3.3.Наличие благодарностей, грамот 

4. Проектирование и прогнозирование образовательного и 

воспитательного процесса 

4.1. Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым 

требованиям 4.2.Планирование воспитательной работы на год 

4.3.Ведение журнала и другой документации 

5. Использование новых воспитательных технологий 

5.1. Применение современных технологий, обеспечивающих

 индивидуализацию обучения 

6. Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

6.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации 6.2.Участие в работе 

конференций, семинаров и т.д. 

6.3. Работа над методической темой 7.Обобщение и распространение 

опыта 7.1.Презентация опыта на различных уровнях 

7.2. Наличие научно-педагогических и методических публикаций 

 
 

 

 

 



  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ №16, обеспечивают 

исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ СОШ №16 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

начального общегообразования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом;  

социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ №16 обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучащихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарѐнных детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих  индивидуальные  способности, и одарѐнных; 

-  обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических работников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего образования; 



  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика: 

 - выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-

педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ начального 

общего образования, включая программу коррекционной работы. 

 

Диагностические процедуры 

№ 

п/п 

Сроки 

проведе

ния 

Вид работы С кем 

проводится  

работа 

Примечания 

1.  2.  3.  4.  5.  

1 апрель-

август 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика уровня 

школьной готовности 

поступающих в 

первый класс 

Дошкольни

ки 

Тест «Что здесь лишнее» Р.С. Немова, тест 

Керна –Йирасека, «Графический диктант» 

Д.Б. Эльконина, тест «Звуковые прятки» 

Н.И. Гуткиной, тест «Стандартная беседа 

Нежновой», тест «Корректурная проба» 

модификация метода Пьерона Рузера, тест 

«Лесенка», анкета «Развитие 

коммуникативных способностей»  

2 октябрь 

-ноябрь 

Мониторинг 

психологической 

безопасности 

образовательной 

среды  

Учащиеся 

2-4 класса 

«Психологическая безопасность 

образовательной среды школы» (автор 

И.А. Баева); 

«Психологическая диагностика 

безопасности образовательной среды 

школы», разработка медиагруппы «Актион-

МЦФЭР» (рекомендация Министерства 

образования и молодѐжной политики 



  

Краснодарского края) 

3 2 раза в 

год 

(чаще по 

необход

имости) 

Диагностика 

социального статуса 

обучающихся с целью 

выявления фактов 

буллинга и выявления 

«отверженных» 

обучающихся 

Учащиеся 

2-4 класса 

«Социометрия» Дж. Морено 

4 ноябрь  Изучение  социально-

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению  

Учащиеся  

1 класса 

Анкета «Оценка школьной мотивации»  

Н.Г. Лускановой, методика «Экспертная 

оценка адаптированности ребенка к школе» 

В.И. Чирков, рисуночная диагностика  

5 декабрь 

- январь 

Межличностные  

отношения, 

отношения с 

педагогами в 

классных коллективах 

с низким уровнем 

психологической 

безопасности 

Учащиеся 

2-4 класса 

Углубленная диагностика.  

Комплекс методик для выявления 

межличностных отношений младших 

школьников 

6 январь-

февраль 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

школьников, 

испытывающих 

трудности в обучении 

Учащиеся 

1-4 класса 

Комплекс диагностических методик, 

направленных на выявление трудностей в 

обучении младших школьников 

7 февраль  

март   

Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся  

Учащиеся  

1, 2 класса 

Анкетирование уровня воспитанности Н.П. 

Капустина 

8 апрель Диагностика 

определения уровня 

готовности 

обучающихся к 

переходу из 

начальной школы в 

среднее звено. 

Учащиеся 

4 класса 

Анкета «Как определить состояние 

психологического климата в классе» 

Федоренко Л.Г. 

Анкета для оценки уровня школьной 

мотивации Н. Лускановой.  

Тест на оценку сформированности навыков 

чтения. 
Методика изучения уровня внимания 

(П.Я.Гальперин, С.Л.Кабылицкая). 

Социометрия Дж. Морено 

9 по 

запросу  

Проведение 

индивидуальной и 

групповой 

диагностической 

работы с учащимися 

«группы риска» и 

дети из социально-

неблагополучных 

семей 

Учащиеся  

 

Методики исследования личности 

(опросник Шмишека, тест Томаса,  тест 

Кеттела и др.) 

10 в 

течение 

Проведение 

психодиагностическог

Родители 

(законные 

Методики: 

"Семейная социограмма" Э.Г. Эйдемиллер; 

http://www.psmetodiki.ru/index.php/mladshie-shkolniki/poznavatelnoe-razvitie/127-metodika-izucheniya-urovnya-vnimaniya-p-ya-galperin-s-l-kabylitskaya
http://www.psmetodiki.ru/index.php/mladshie-shkolniki/poznavatelnoe-razvitie/127-metodika-izucheniya-urovnya-vnimaniya-p-ya-galperin-s-l-kabylitskaya


  

года о исследования по 

вопросам детско-

родительских 

отношений, 

выявление 

актуальных 

проблемных вопросов 

семейного 

воспитания, 

консультирование по 

результатам 

диагностики 

представит

ели) 

обучающи

хся 

Опросник "Анализ семейных 

взаимоотношений" Э.Г. Эйдемиллер 

(Методика АСВ); 

Опросник родительского отношения (А.Я. 

Варга, В.В. Столин). 

 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется социальным педагогом и педагогом - психологом с учѐтом результатов 

диагностики. 

День недели Часы консультативного приема родителей 

(законных представителей)  и педагогов 

 Педагог - психолог Социальный педагог 

Понедельник 10.00-12.00  

Вторник 08.00-10.00 10.00-12.00 

Среда  08.00-10.00 

Четверг 13.00-15.00  

Пятница  10.00-12.00 

Суббота 10.00-12.00; 1 раз в месяц  

 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа: 

- реализацию комплексного индивидуально - ориентированного психолого-педагогического 

и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в 

условиях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 



  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.консультативная 

работа: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных 

методов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. информационно-просветительская работа: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

трудности в обучении и социализации), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 

План-график проведения мероприятий педагога – психолога, социального педагога 

 МБОУ СОШ №16 для учащихся I ступени обучения (начальное общее образование) 
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направление /виды деятельности 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с детьми ОВЗ  

         

Коррекционная работа с учащимися с 

признаками дезадаптации  

         

Развивающие занятия с первоклассниками  

в период адаптации к начальной школе 

         

Коррекционно-развивающие занятия по 

работе с детьми с низким 

социометрическим статусом 

         

Психолого-педагогическое и социально-          



  

педагогическое сопровождение детей 

асоциального поведения 

Психокоррекционные занятия с 

обучающимися «группы риска», детьми 

ТЖС 

         

Развитие личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных УУД 

         

 

Консультативная работа 

Индивидуальные консультации с 

учащимися, отличающимися   девиантным  

поведением  

         

Консультирование по результатам  

диагностики  и запросам других участников 

воспитательно-образовательного процесса  

         

Консультирование педагогов: 

1.Информирование по результатам 

диагностики, предоставление рекомендаций  

2. Составление индивидуального 

образовательного маршрута (совместно с 

другими специалистами ПМПК). 

3. Предоставление заключений для 

портфолио.  

4.Составление характеристики учащихся  

         

Индивидуальные консультации педагогов, 

учащихся, родителей (законных 

представителей) 

         

 

Психологическая профилактика и просвещение  

Тренинговые занятия на сплочение 

классного коллектива 

         

Часы здоровья, направленные на 

формирование психологии здорового образа 

жизни 

         

Часы безопасности, направленные на 

формирование критического мышления, 

этических норм поведения в 

информационной сфере 

         

Занятия с элементами тренинга, 

направленные на формирование 

практических навыков построения 

взаимоотношений в семье 

         

Занятия, способствующие повешению 

чувства собственной значимости, развитию 

навыков эффективной коммуникации и 

взаимодействия 

         

Классные часы по вопросам профилактики 

насилия среди учащихся 

         

Выявление учащихся, имеющих пробелы в 

знании учебного материала, систематически 

или эпизодически не посещающих школу. 

         



  

Выявление причин непосещения занятий 

учащимися, состоящими на ВШК. 

Осуществление контроля за посещением 

уроков данными учащимися, контроля за их 

поведением на уроках 

Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями учащихся, 

состоящих на ВШК, изучение бытовых 

условий учащихся 

         

Работа с родителями (родительское 

собрание, семейная гостиная, круглый стол, 

вечер вопросов и ответов, тренинг и др.)  

1.Проблемы адаптации первоклассника.  

2.Повышение психологической культуры и 

грамотности родителей в сфере воспитания  

         

Работа с учителями:  

1. Выступления на педсоветах, на МО 

педагогов-предметников, на школьных 

семинарах.  

2.Трениги развития личностных 

компетенций учителя.  

3. Трениги развития психологической 

культуры в области использования ИКТ 

         

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №16 опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражаен в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-ного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный (краевой) расчѐтный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в 

расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для МБОУ СОШ №16, 



  

расположенной в сельской местности. 

Региональный (краевой) расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу- ществляется 

на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным (краевыми) расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 



  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредст- венно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства. 

 

МБОУ СОШ №16 самостоятельно определяет: 

 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предус- матривается 

участие органов самоуправления (Совет школы МБОУ СОШ №16 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 16: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

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

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распреде-ление по годам освоения 



  

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования», «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений», а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 



  

Определение нормативных затрат на оказание государственной 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной

 безопасности устанавливаются  таким образом,  чтобы обеспечивать

 покрытие  затрат, связанных с   функционированием 

установленных  в  организации  средств и систем  (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной  сигнализации, первичных  средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде. 



  

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 16 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методическим рекомендациям, в том 

числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреж- дений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 16, реализующее основную 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности; 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивный зал, 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• гардероб, санузел, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Помещения обеспечены (или планируются) комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм 



  

3.3.1. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно- образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении информационно- образовательная среда 

строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраст- руктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие админист- рирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 



  

 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.); 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п.; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (элект- ронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахож- дения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно- образовательной среде 

образовательного учреждения; 



 
 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто- графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно- образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; фотопринтер; 

цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; цифровые 

микроскопы; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среда для интернет- публикаций; редактор 

интернет-сайтов. 

Обеспечение    технической,     методической     и     организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение      образовательного      процесса      в       информационной    среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Исходя из материально-технических и информационно-методических условий МБОУ СОШ №16 для 

успешной реализации основной образовательной программы возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования и 

по дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Школа может организовывать проведение учебных 

занятий, консультаций, вебинаров на учебных  платформах с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Минобрнауки от 

23.08.2017г. №816 и Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в МБОУ СОШ №16 

 



 
 

3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План работы Учреждения способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту 

учителя. 

В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, сформированы 

творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, информировать педагогов 

и родителей (законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень квалификации 

педагогов. 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

Учебно- 
методическое 
сопровождение 

9. Разработка: 
—  образовательных программ 
— учебного плана; 
—  рабочих программ учебных предметов, курсов, 
— годового календарного учебного графика; 
— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
— положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 

— положения о формах получения образования; 
Финансовое 1. Определение объѐма расходов,  

обеспечение необходимых для реализации ООП и достижения 
введения ФГОС планируемых результатов   

НОО    

 2. Корректировка локальных актов 
 (внесение изменений в них), 
 регламентирующих установление 
 заработной платы работников 
 образовательной организации, в том числе стимулирующих 

 надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

 3.Заключение дополнительных  
соглашений к трудовому договору с педагогическими 
работниками 

 

Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения ФГОС 
НОО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия с организациями 
дополнительного образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 



 
 

4.Привлечение органов 
государственно-общественного управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального общего образования 
Кадровое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

2. Создание (корректировка) плана- графика повышения 

квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 
введением ФГОС НОО 
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