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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новопавловская СОШ № 33» (далее – ООП НОО МБОУ 

«Новопавловская СОШ № 33») разработана на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с п. 6, 7 ст. 32 Закона «Об образовании» с учётом типа и 

вида школы, возможностей учебно-методического комплекса  «Школа 

России», а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Нормативной основой для формирования Образовательной 

программы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новопавловская СОШ № 33» являются документы: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

О внесении   изменений в базисный учебный план № 01-01/5893 от 

17.08.2011г.  

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

«Гигиенические  требования к условиям обучения в ОУ СанПин 

2.4.2.2821-10». 

      Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса  начального общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Задачи: 

1.Обеспечить условия формирования учебной  деятельности. 

Для этого:  

- организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

- побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; 
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- организовать усвоение знаний посредством работы в группе;  

- осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам. 

2.   Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 

Для этого:  

- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 

замыслов.   

- поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении 

проектов.  

- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок,  детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т. д.) 

3.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  

и приобщения их к общественно значимым делам. 

4. Реализовывать основную образовательную программу начальной 

школы через  образовательную систему «Школа России». 

       Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

   Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 

виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  

принцип целостности содержания образования, принцип 

систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 



5 

 

ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной 

картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области. 

        В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа. 

        В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

      Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд 

очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

       Внеурочная деятельность младших школьников организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-



6 

 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и др. 

      Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

Внеурочная деятельность может осуществляться через: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 

учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 

дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе 

учитывающих региональные особенности. 

 

     Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

– программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования; 
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– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

           Срок действия программы не ограничен, действует механизм 

уточнений (дополнений). Срок освоения 4 года.  

        В программу внесены изменения в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России № 2357 от 22.09.11 «О внесении изменений в 

ФГОС, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 , реализации УМК «Школа России» 
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Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

Личностные результаты и универсальные учебные действия  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

  Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и 

познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

  Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в 

обществе и т.п. 

  Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

  Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

  Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 

мировоззрений, разных групп общества. 
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САМООСОЗНАНИЕ 

  Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), 

«что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, 

российская и гражданская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

  Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  
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  Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

  Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 

причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых существ. 

  Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УУД: 

  Определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по решению проблемы (задачи) 

  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления.  

  Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

  Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

  Осуществить действия по реализации плана 
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  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

  Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ). 

 Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

  В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

  В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

  Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД: 

  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 

  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). 

 Перерабатывать информацию  для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта 

  Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 
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- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

  Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-

символической форме, преобразовывать модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область.  

  Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  

учителя-консультанта. 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и 

выбирать наиболее удобную для себя  форму 

  Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

  Составлять простой и сложный план текста. 

  Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УУД: 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической 

и диалогической речи  

  Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

  При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

  Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 



13 

 

  Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

  Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, 

для того чтобы сделать что-то сообща  

  Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

  Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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                                                        Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным по-

ступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, поз-

воляющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 
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При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 

типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 
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Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им Требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и   

предметных результатов 

Личностные результаты 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

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

регуляторов морального поведения. 

 

 

Процедура оценки 
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 Внешняя 

оценка 
Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 
эффективнос

ть 

воспитательн
о-

образователь

ной 

деятельности 
учреждения 

сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, 

основы гражданской идентичности, самооценка, знание 
моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Форма 

проведен

ия 

процедур

ы 

неперсонифи

цированные 
мониторинго

вые 

исследования 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 
1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

2) Заместитель директора по УД в рамках 
внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

3) Психолог в рамках преемственности при переходе 
обучающихся в школу второго уровня. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  

1) Учитель в рамках изучения индивидуального 
развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

2) Психолог в рамках работы с детьми «группы риска» 
по запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) 

Субъект

ы 

оценочно

й 

деятельн

ости 

специалист

ы, не 

работающие 

в 

образовател

ьном 

учреждении, 

владеющие 

компетенци

ями в сфере 

психологиче

ской 

диагностики 

личности в 

детском и 

подростково

м возрасте 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся 
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Инструме

нтарий 

станда

ртизированн

ые типовые 

задачи 

оценки 

личностных 

результатов, 

разработанн

ые на 

федерально

м, 

регионально

м уровне 

 Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 
классов: тест Н. Лускановой в 1-х классах), 

Психологическое сопровождение естественного развития 

ребенка в образовательных учреждениях /под ред. О.А. 

Верхозиной.Иркутск, 1999). 
 Социометрия Дж. Морено (Ларионова Л.И., Алаева 

Н.А., Швецова Е.В. Теоретические подходы и методики по 

изучению одаренных детей. – Иркутск: Изд-во Иркутского 
госуд. пед. Ун-та, 2001).  

 «Мое отношение к школе», Лусканова Н.Г. 

(Лусканова Н.Г. Методы исследования детей с трудностями 

в обучении – М., 1993)  
Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно-

психолгическое консультирование. 
Осуществление обратной связи через: 

1) Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической 
деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса); 

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 
портфолио). 

2) Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение, поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе 

 
Метапредметные результаты 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

 

Процедура оценки 

 

 Внешняя 

оценка 
Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 
эффективност

ь 

воспитательн

о-

сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение 

уровня присвоения учащимися определенных 
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образовательн
ой 

деятельности 

учреждения 

универсальных учебных действий, как средства анализа и 
управления своей познавательной деятельностью 

Форма 

проведени

я 

процедур

ы 

3) неперсони
фицированны

е 

мониторингов

ые 
исследования 

образовательн

ых 
достижений 

обучающихся 

и 
выпускников 

начальной 

школы: 

4) в рамках 
аттестации 

педагогов и 

аккредитации 
образовательн

ого 

учреждения; 
5) проведени

е анализа 

данных о 

результатах 
выполнения 

выпускникам

и итоговых 
работ 

Неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной работы 
(коммуникативные универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УД в рамках 
внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ, русский язык, 
математика, комплексная работа на метапредметной 

основе); 

 на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности при 

переходе обучающихся в основную общеобразовательную 
школу (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводят:  
1) Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

 тематического контроля по предметам и текущей 
оценочной деятельности; 

 промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной 

работы с детьми «группы риска». 
3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией результатов в 

оценочных листах 

Субъекты 

оценочной 

деятельно

сти 

специалисты, 
не 

работающие в 

образовательн
ом 

учреждении 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся 
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Инструме

нтарий, 

формы 

оценки 

Комплексные 
работы на 

межпредметн

ой основе, 

проверочные 
работы на 

предметной 

основе, где 
метапредметн

ый результат 

является 

инструментал
ьной основой, 

разработанны

е на 
федеральном 

или 

региональном 
уровне 

 Диагностические задачи по проверке отдельных 

видов универсальных учебных действий, которые нельзя 
оценить в ходе стандартизированной контрольной работы 

(по А.Г Асмолову) 

 Итоговые проверочные работы по предметам УУД 

как инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой) 

 Комплексные работы на межпредметной основе и 
работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

 Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких 

действий как коммуникативные и регулятивные действия, 

которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 
итоговой проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредованной оценкой 

учителя, психолога в портфолио ученика, листах 
самооценки 

 

Предметные результаты 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Процедура оценки 

 

 Внешняя 

оценка 
Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 
эффективност

ь 

воспитательн
о-

образователь

ной 
деятельности 

учреждения 

сформированности действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); наличие 

система опорных предметных знаний; наличие системы 
знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему 

знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) как наиболее 
важных для продолжения обучения; 

 определение готовности обучающихся для 

обучения в основной общеобразовательной школе ; 

определение возможностей индивидуального 
развития обучающихся 

Форма 

проведен

ия 

 неперсон

ифицированн

ые 

мониторинго

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: администрация школы:  

1) заместитель директора по УД в рамках 
внутришкольного контроля:  
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процедур

ы 
вые 
исследования 

образователь

ных 

достижений 
обучающихся 

и 

выпускников 
начальной 

школы: 

 в рамках 

аттестации 

педагогов и 
аккредитации 

образователь

ного 
учреждения; 

-проведение 

анализа 
данных о 

результатах 

выполнения 

выпускникам
и итоговых 

работ 

 по изучению состояния преподавания предметов 
инвариантной части учебного плана и компонента 

образовательного учреждении (риторика, литературное 

краеведение, физкультура);  

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации 
(три работы: русский язык, математика, комплексная 

работа на межпредмнетной основе); 

 на этапах рубежного контроля (входной, 
промежуточный, итоговый). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят:  

1)  Учитель в рамках: внутришкольного 
контроля административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; промежуточной и итоговой 
аттестации. 

2) Ученик через самооценку результатов 

текущей успеваемости, по итогам промежуточной и 
итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня) 

Субъект

ы 

оценочно

й 

деятельн

ости 

специалисты, 
не 

работающие в 

образователь

ном 
учреждении 

администрация, учитель, обучающиеся 

Инструме

нтарий, 

формы 

оценки 

комплексные 

работы на 
межпредметн

ой основе, 

контрольные 
работы по 

русскому 

языку и 
математике 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации 

и текущего контроля:  

 уровневые итоговые контрольные работы по 

русскому языку, математике, включающие проверку 
сформировнности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник 

научится») и повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник получит 
возможность научиться»); 

 комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные 
и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.). 

Осуществление обратной связи через: 
1) Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 
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анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 
(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2) Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех 

 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. Одним из 

наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит Портфель достижений 

обучающегося, ориентированный на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 

 

 

Материалы, включаемые в Портфель достижений 

Предм

ет  
Обязательные материалы  

Рекомендуемые 

материалы  

русский 

язык 

литературно

е чтение 

иностранны

й язык 

стартовая диагностика 

промежуточные 

стандартизированные работы 

итоговые стандартизированные 

работы  

диктанты 

изложения 

сочинения на заданную тему 

сочинения на произвольную тему 

дневники читателя; 

иллюстрированные авторские 

работы детей; 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п 

математика 

стартовая диагностика 

промежуточные 

стандартизированные работы 

итоговые стандартизированные 

работы 

 математические диктанты 

оформленные результаты мини-

исследований 

записи решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

окружающи

й мир 

дневники наблюдений 

оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов 

 

Интервью; 

материалы самоанализа и 
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творческие работы рефлексии и т. п. 

искусство 

продукты собственного творчества 

 

оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов 

 

 

фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской 

деятельности; 

иллюстрации к музыкальным 

произведениям; 

иллюстрации на заданную 

тему; 

аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний; 

продукты собственного 

творчества; 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

технология 

продукты собственного творчества 

 

оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов 

 

 

фото- и видеоизображения 

продуктов исполнительской 

деятельности; 

аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний; 

продукты собственного 

творчества; 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п. 

физкультура 

самостоятельно составленные 

расписание и режим дня 

степень достижения обязательных 

результатов физической 

подготовленности  

видеоизображения примеров 

исполнительской 

деятельности; 

дневники наблюдений и 

самоконтроля; 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

УУД 

Материалы 

наблюдений 

оценочные листы 

листы наблюдений 
 

Материалы, 

характеризу

ющие 

достижения 

обучающихс

я во 

внеурочной 

(школьной и 

внешкольно

й) и 

досуговой 

деятельност

и 

грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма по 

итогам выполнения заданий/ 

мероприятий: 

исследовательские работы, 

рефераты, 

творческие работы, 

спортивные достижения 

Сертификаты, подтверждающие 

участие в конференциях, досуговой 

деятельности, работе органов 

ученического самоуправления, 

социальных проектах, акциях  

указывается конкретная 

работа, её описание, 

характеристика со стороны 

родителей, руководителей 

проектов, руководителей 

секций, кружков и пр. 
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По результатам накопленной оценки, которая формируется на 

основе материалов Портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и 

предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

уровне основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности – мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её  использование при переходе  

от начального 

к основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов ООП НОО. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в Портфеле достижений, отметок по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение не менее трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). Накопленная оценка характеризует выполнение 

совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения; оценки 

за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

 

Вывод-оценка 
(о возможности 

продолжения образования 

на следующем уровне) 

Показатели 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, математика ) 

и комплексные  работы) 

1. Не овладел 

опорной системой 

знаний и 
необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 
разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 
личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий базового 

уровня  
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2. Овладел 
опорной системой 

знаний и 

необходимыми 

учебными действиями, 
способен использовать 

их для решения 

простых учебно-
познавательных и 

учебно-практических 

задач средствами 

данного предмета  

Достижение 
планируемых результатов 

по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 
оценкой 

«удовлетворительно» или 

«зачтено» 

Правильно не менее 50% 
заданий базового уровня 

3. Овладел 

опорной системой 

знаний на уровне 
осознанного 

произвольного 

применения учебных 

действий, в том числе 
при решении заданий 

повышенного уровня 

Достижение 

планируемых результатов 

не менее чем по половине 
разделов образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий базового уровня и НЕ 

менее 50% от максимального 
балла за выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Педагогический совет МБОУ «Новопавловская СОШ № 33» на 

основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается Педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем 

уровне обучения. 

Характеристика дается классными руководителями, учителями-

предметниками, педагогом-психологом. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 
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основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне 

начального общего образования и переведённых на следующую ступень 

общего образования. 

Оценка результатов деятельности ОУ при обучении школьников на 

уровне НОО осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов ООП НОО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(школьного, муниципального, регионального); 

• условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также 

текущая оценочная деятельность в ОУ и педагогов, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

текущая аттестация промежуточная и 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная работа 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- 

диагностическая  

контрольная 

работа 

- диктант 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

-комплексная 

контрольная 

работа 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов обучающихся: 

 ведомость успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных 

работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 

пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   
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 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО;  

 динамика результатов предметной обученности, 

формирования УУД. 

 

Критерии и нормы оценивания для 2-4 классов 

 

Оценка  за устный ответ 
 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей,  теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, 

выводы, устанавливать межпредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал,  давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии, делать 

собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне, допускает не более 

одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя, 

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу. 

      

Оценка  «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, 

даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

- материал излагает в определённой логической 

последовательности, допуская при этом одну не  грубую ошибку или не 

более  двух недочётов, может их исправить самостоятельно; 

- делает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определений, понятий;  
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- допускает небольшие неточности при  использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные связи;  

- применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, 

использует научные термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируются, 

но работает медленно), допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы 

в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний 

и умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии; 

- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника.  

 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает  и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет 

применять  их  к решению  конкретных  вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при  помощи учителя. 

 

Оценка  самостоятельных и контрольных работ 
Оценка  «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и 

недочётов или допустил не более одного недочёта; 
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оценка «4» ставится , если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта или не более двух недочётов. 

Решение о промежуточной аттестации в данном учебном году 

принимается Педагогическим советом ОУ, который определяет формы, 

порядок и сроки проведения аттестации.  

Аттестация обучающихся 2,3,4-х классов проводится в виде 

письменных контрольных работ по русскому языку и математике, а также 

комплексной работы на межпредметной основе.  

Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к 

обучению на следующем уровне общего образования. 

Обучающиеся на уровне НОО, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечит контроль своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся на уровне НОО, не освоившие образовательные 

программы учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам, или условно переведенные в следующий класс и 

не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или продолжают обучение в иной форме 

образования. 
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Содержательный раздел 
ПРОГРАММА  ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И  ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Личностное результаты и универсальные учебные действия 

обучающихся  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё 

более быстрыми темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире 

удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через 

некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты 

обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 

становятся сегодня  всё более востребованными. Исходя из этого,  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные 

действия: «Важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся». «Концепция развития 

универсальных учебных действий разработана на основе системно-

деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой 

авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. 

Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. 

Асмолова». 

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен 

широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на 

конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано 

при изучении других предметов.  

Цель программы: формирование универсальных учебных действий 

как обеспечение системного подхода к личностному развитию и 

формированию универсальных учебных действий в рамках  УМК «Школа 

России». 

Задачи, которые решает программа личностного развития и 

формирования универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на 

уровне начального общего образования; 



31 

 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и 

форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

2. Описание ценностных ориентиров содержания  начального 

общего образования  

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического 

воспитания через приобщение человека к разным видам искусства. Это 

ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 

психическом и социально-нравственном здоровье.   
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур.  

3. Связь личностных и метапредметных результатов  

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных 

предметов, технологиями и формами работы 

Целью ООП НОО  является формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной 

мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них 

персональную ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 

сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым 

заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации;  
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– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё 

мнение и уважать мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами 

общения и использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую 

роль играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 

метапредметные результаты деятельности школьников.  

 

3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и 

метапредметных результатов   

Одно из ключевых понятий предметных программ УМК «Школа 

России» – линии развития ученика средствами предмета. Это 

совокупность связанных друг с другом умений, последовательное 

развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках 

прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в 

процессе освоения предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует 

представление о единстве и                   многообразии языкового и 

культурного пространства России, об основном средстве человеческого 

общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий 

и правил у  учеников формируются познавательные  универсальные 

учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных 
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ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «перво-

начальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова  

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей 

и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста 

и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий» 

способствует формированию познавательных  универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  

познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 

«использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений», «овладение осно-

вами логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики («ум в порядок приводит»), у этого 

предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их 

в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 

отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных  

универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же 
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время «усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная 

область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному 

развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в  духовно-

нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения  

предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и 

технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен 

прежде всего на развитие  универсальных логических действий 

(познавательные УУД). Основная цель уроков логико-алгоритмического 

компонента информатики в начальной школе  научить детей применять 

при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков 

и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в 

виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде 

алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме 

того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной 

цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание 

повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, 

вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: 

составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция 

в курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости 

аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и 

ИКТ») нацелен на достижение метапредметных результатов обучения, 

связанных с использованием средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, 

организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность 

технологического компонента информатики на применение средств ИКТ 
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в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих 

работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие 

регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при 

выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 

3.2. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов   

Воспитание - это «управляемая система процессов взаимодействия 

общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 

самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого 

саморазвития ценностям и интересам общества».  
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию);  

«…"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в 

первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя» 

(А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности 

на её  самоопределение – жизненное, ценностно-смысловое как основу 

духовно-нравственного;  социальное, национальное, религиозное, 

профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 

протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы 

выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным 

образом направлен не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых 

добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы 

детей и обеспечивать возможности для их осуществления.  

3.3. Роль проектов и жизненных задач в формировании 

личностных и метапредметных результатов   

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов 

деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 
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Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия прежде всего для 

достижения регулятивных метапредметных  результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве 

обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над 

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы 

проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет 

формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-

либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой 

описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к  деятельности в жизненной ситуации. 

Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач 

дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют 
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формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с 

замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто 

жизненная задача может включать в качестве задания выполнение 

проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 

предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами.  

 

 4. Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной 

школе и типовые задания для их формирования 

 

4.1. 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 ещё 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, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и поступать 

в соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки.  
(личностная позиция, 
российская и 

гражданская  

идентичность) 
1–2 классы 

– 

необхо- 

димый 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 
поступки как 

«хорошие» или 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

ценной частью 

большого  

разнообразного мира 
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уровень «плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных 

правил 

человеколюбия, 

уважения к 

труду, культуре 

и т.п. 

(ценностей);  

– важности 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика»;  

– важности 

бережного 

отношения к 

своему здоровью 

и здоровью всех 

живых существ; 

– важности 

различения 
«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно 

понимать, что жизнь 

не похожа на 

«сказки» и 

невозможно 
разделить людей на 

«хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

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)  

   

 

 

(природы и общества). 

В том числе:  

объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, 

народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно 

оцениваемых ситуациях 

на основе:  

– известных и простых 

общепринятых 

правил «доброго», 

«безопасного», 
«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 
радостях и в бедах 

за «своих»: 

близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя 

людей, 

отзывчивости к 

бедам всех живых 
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существ.  

Признавать свои 

плохие поступки 

3–4 классы  

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 
повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– 

общечеловеческ

их ценностей (в 

т.ч. 

справедливости, 

свободы, 

демократии); 

– российских 

гражданских 

ценностей 
(важных для 

всех граждан 

России); 

– важности учёбы 

и познания 

нового; 

– важности 
бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

 

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

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 

(резуль-таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя 

ценной частью 

многоликого мира, в 

том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 
всех людей, всех 

граждан России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 
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или плохие 

 

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  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это необхо-

димый 

уровень)  

 

 

Оценивать,  в том 

числе не-
однозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– 

общечеловеческ

их ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неодно-значных 
поступков, с позиции 

общечелове-ческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 
же ситуации, 

поступка разными 

людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в 

пределах своих 

возможностей) 
гуманные, 

равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию 

(7–9 кл. –

постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

куль-турный 
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Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с 

позиций разных 

людей, 

отличающихся 
национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 
поступков со своими 

заявленными 

позициями, 

взглядами, мнениями  

 

 

  

общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты 

характера; 

– свои отдельные 

бли-жайшие 

цели само-

развития; 

– свои наиболее 

за-метные 
достижения.  

выбор) в много-

образии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, 

эстетических и 
культурных 

предпочтений;  

стремиться  к 

взаимопониманию 
с представителями 

иных 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 оцени-

ваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, 

мировоззрения, к 

которому 

ощущаешь свою 
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причастность  

– 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)  

 

4.2. Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-

«режиссёр» 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 учёбе, так и вне учёбы. 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  

 
Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 
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действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

его 

1 класс –  

необхо- 

димый уровень 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё 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 её 

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 её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

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 
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Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 
поискового характера 

совместно с учителем 

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 

 

 

4.3. Познавательные универсальные учебные действия (в том 

числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего 

школьного возраста, позволяет сформировать целостную, но 

предварительную 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  

 
Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 
нового знания. 

Перерабатывать 

информацию  для 

получения 

необходимого 

результата,  в том 

числе и для 

создания нового 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму 
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Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания. 
Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

продукта 

 

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 выводы 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 –   

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса –  

это повышен-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 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования 
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и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  

выводы 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса – 

это повышен-ный 
уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи  источники 
информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.) 

Сравнивать и  

группировать факты 

и явления.  

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих 

составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 
пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышенный 

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 

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 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в 
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 необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 
источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет) 

«если …, то …». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством  
учителя-

консультанта 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

4.4. 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 приёмов понимания устного и 

письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных 

этапах обучения   

 
Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

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 – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 
предложения или 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Выразительно 

Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 
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небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

читать и 

пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 класса – 

это повышен-ный 

уровень)  

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 
обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 
тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учиться 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаться 
договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

 

 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться 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 
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коллективных 

решений 

 

5. Мониторинг сформированности личностных результатов и 

универсальных учебных действий  

5.1. Инструментарий для оценки новых образовательных 

результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно 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. Обобщённая оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований». 

На этапе предварительной диагностики используются специальные 

интегрированные  проверочные работы по проверке некоторых 

личностных и метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) для 1-4 классов. Контролироваться будут не сами знания, а 

умения их использовать за пределами предметов, на которых они 

получены.  

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные 

учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 

общечеловеческих 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: (…) 
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3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем 

умение самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Х м человек  может нырять 

без специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы 

достичь наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Проверяем умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … 

(заверши сам). Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди 

не  менее трёх 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 

для такой оценки должны быть использованы новые формы 

исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация 

проявляемых учениками действий и качеств.  

5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых 

образовательных результатов  

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными умениями.   

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с 

учителем выбирают одно из умений, записывают его в недельный 

разворот («На этой неделе мы будем стараться…») и развивают его на 

всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на 

уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые 

способствуют формированию умения. Выбор задания облегчается 

цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и 

его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с 

учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может 

оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по 

проверке метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) для 1-4 классов, учитель проводит в течение года (ближе к 

концу) предварительную диагностику степени сформированности 

умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений 

разрабатывается план корректировки конкретных умений. В нём 
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фиксируются те умения, которые слабо сформированы у всех учеников 

класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на 

уроках по всем предметам подбирает такие задания, которые 

способствуют формированию необходимых умений. Выбор задания 

облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность 

задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это 

вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь 

может оказать школьный психолог.  
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ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

МБОУ «НОВОПАВЛОВСКАЯ СОШ № 33» 

1. Цели и задачи 

   Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, 

человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, 

гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности, 

развитие определённых человеческих качеств личности,  отражающих 

своеобразный нравственный портрет школьника.  

 Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции  

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
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целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
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гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

 

3. Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам и обязанностям человека. 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Уроки окружающего мира, 

литературного чтения, 

тематические беседы о 

государственной символике, 

национальных праздниках, 

Конституции страны 

Системати

чески на 

уроках 

разных 

предметов 

Учителя, 

воспитатели 

Внеурочная Проведение классных часов 

соответствующей тематики; 

тематические экскурсии в музеи 

города; вахта памяти ко Дню 

снятия блокады; поздравления 

ветеранов ВОВ ко Дню Победы; 

экскурсии по местам боевой славы 

1 раз в 

месяц 

Учителя, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские 

собрания; размещение материалов 

для родителей на сайте МБОУ 

«Новопавловская СОШ № 33»; 

совместное создание книги памяти 

«Мы помним героев» 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
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Работа с 

социальными 

партнёрами 

Подготовка и проведение 

концертов для ветеранов ВОВ.  

По плану 

работы 

Педагог-

организатор, 

учителя 

 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Библиотечные уроки, беседы, 

викторины на уроках 

литературного чтения, русского 

языка, окружающего мира, ИЗО, 

музыки 

Системати

чески на 

уроках 

разных 

предметов 

Учителя, 

воспитатели 

Внеурочная Игра по станциям «Ежели вы 

вежливы», экскурсии в районную 

библиотеку; конкурсы рисунков и 

поделок; классные часы 

нравственно-этической тематики; 

посещение театральных 

постановок в театрах города 

По плану 

работы        

1 раз в 

месяц 

Учителя, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские 

собрания, круглые столы 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Участие в мероприятиях 

учреждений дополнительного 

образования, совместные 

мероприятия с родителями 

По плану 

работы 

Педагог-

организатор, 

учителя 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках технологии, 

литературного чтения, 

окружающего мира, русского 

языка, ИЗО по соответствующей 

тематике, участие в предметных 

конкурсах и олимпиадах. 

Системати

чески на 

уроках 

разных 

предметов 

Учителя, 

воспитатели 

Внеурочная Тематические классные часы; 

трудовой десант по уборке 

пришкольного участка; встречи с 

представителями разных 

профессий «Кем быть?» 

По плану 

работы        

1 раз в 

месяц 

Учителя, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Благоустройство пришкольного 

участка, посадка деревьев, 

По плану 

работы 

Классные 

руководители 
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разбивка цветника совместно с 

родителями 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Изготовление подарков-сувениров 

для дошкольников МБДОУ 

детский сад № 29 «Росинка»; 

награждение учащихся, отлично 

закончивших учебный год 

По плану 

работы 

Педагог-

организатор, 

учителя 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках окружающего 

мира, русского языка, 

литературного чтения об истории 

и культуре родной семьи, своего 

города, улицы; беседы о здоровом 

образе жизни; создание коллажей 

«Наше здоровье» 

Системати

чески на 

уроках 

разных 

предметов 

Учителя, 

воспитатели 

Внеурочная Инсценировка стихов из книги 

Г.Остера «Вредные советы»; игра 

по станциям «Королевство Зубной 

Щётки», совместные мероприятия 

с родителями «Папа, мама и я – 

дружная семья»; «Весёлые 

старты» 

По плану 

работы         

Учителя, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Совместные проекты «Моя 

родословная», «Традиции моей 

семьи», тематические 

родительские собрания 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Тематические беседы на уроках 

окружающего мира, русского 

языка, литературного чтения, ИЗО, 

музыки 

Системати

чески на 

уроках 

разных 

предметов 

Учителя, 

воспитатели 

Внеурочная Участие в экологических 

проектах; экскурсии в музеи, 

парки, скверы города и области; 

изготовление кормушек для птиц; 

По плану 

работы         

Учителя, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 
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конкурсы стихов и рисунков о 

природе; Красная книга природы 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского 

собрания, совместные выезды на 

экскурсии в природу 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Тематические беседы на уроках 

окружающего мира, русского 

языка, литературного чтения, ИЗО, 

музыки, технологии 

Системати

чески на 

уроках 

разных 

предметов 

Учителя, 

воспитатели 

Внеурочная Обзорные экскурсии по городу и 

области; цикловые абонементные 

занятия в музеях города, конкурсы 

стихов и рисунков; совместные 

разновозрастные концерты 

детского творчества учащихся 

гимназии 

По плану 

работы         

Учителя, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Совместное проведение 

творческих концертов, посещение 

спектаклей, выставок, музеев 

По плану 

работы 

Классные 

руководители 

Работа с 

социальными 

партнёрами 

Творческие встречи с писателями, 

художниками, музыкантами 

По плану 

работы 

Педагог-

организатор, 

учителя 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики;  

праздник читательских удовольствий.  

Октябрь Международный день музыки; Праздник осени ; День Лицея 

(пушкинские дни в школе); День учителя. 

Ноябрь День народного единства; Международный день толерантности.  

Декабрь Мастерская Деда Мороза. Новогодний праздник.  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России.  Праздник Букваря. 

Март Праздник мам; Праздник книги; Встречаем весну. 

Апрель День птиц. Всемирный день Земли. День космонавтики. 

Май День Победы. Международный день семьи. День славянской 

письменности. До свидания, школа; Здравствуй лето!  
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3.Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия МБОУ 

«Новопавловская СОШ № 33» и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуская 

информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных 

мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.) 

 Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями в 

составе Попечительского Совета школы, активизация 

деятельности РК классов, проведение совместных школьных 

акций в микрорайоне школы, организации Дней открытых 

дверей. 

 

4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 
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 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

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

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 
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4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического 

и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  
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Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической 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. Чтобы 

избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать 

экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни, современный человек должен обладать элементарными и 

экологическими знаниями и новым экологическим типом мышления. И в 

этом важная роль отводится общеобразовательной школе, которая, 

вооружая детей современными знаниями и жизненным опытом. Эффект 

экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - 

природной и социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею 

осуществляется как процесс усвоения знаний, умений и навыков на 

уроках, так и во время специально организованной внеурочной 

деятельности детей. 

 

         Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся на уровне начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 

28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 

от 20.04.2001); 

 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); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  
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Программа формирования экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего 

образования   основной общеобразовательной школы  сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных 

учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте 

комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, 

поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в 
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быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе;  

 формирование целостного представления о природном и 

социальном окружении как среде  обитания и 

жизнедеятельности человека (Земля - наш дом), воспитание 

ценностных ориентаций и отношения к ней; 

  обучение учащихся методам познания окружающего мира; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к 

окружающей среде, умение вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали; 

 

 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное время для всех учащихся; 

организовано бесплатное питание для малообеспеченных и малоимущих 

семей. 

 Столовая работает непосредственно на сырье. Полная автономность в 

приготовлении пищи даёт большую возможность обеспечения на месте 

блюд самого разнообразного меню. Школьная столовая укомплектована 

необходимым оборудованием. В школе, наряду с организованным 

питанием, для всех учащихся работает буфет. В нём постоянно 

присутствует выпечка,  соки.    

В школе работают спортивный зал,  оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. При 

благоприятных погодных условиях уроки физкультуры проводятся на 

свежем воздухе. Для этого в школе оборудовано две спортивные 

площадки.   

В школе работает медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание в школе обеспечивает медицинская сестра. Медицинский 

кабинет состоит из приёмного кабинета и процедурного кабинета.      
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Материально – техническое оснащение медицинского кабинета: 

холодильник для хранения бакпрепаратов, аппарат для измерения 

давления, плантограф, фонодоскоп, ростомер, весы медицинские, 

таблицы для определения зрения, процедурный стол, кварцтубус, 

медикаменты.   

   В школе создана служба медико-психологического 

сопровождения. Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: учителя физической 

культуры , педагог-психолог, дефектолог, медицинская сестра. 

 

2 .Использование возможностей УМК «Школа России» 

в образовательном процессе. 

 

    Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов  «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: «Человек и природа», 

«Рукотворная при «Рукотворная природа», «Что нас окружает», «Человек 

и его строение», «Экологическая система», «Земля наш общий дом» и др. 

и темы: « Прививки и их роль в спасении нас от болезней», « Медицина 

побеждает страшные недуги», «Болезни современного общества», « 

Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного 

человека». 

     Для формирования представлений о здоровом образе жизни и 

целостной картины мира, а также реализации межпредметных связей 

учебники «Физическая культура» построены с учётом содержания 

учебников «Окружающий мир». В курс «Окружающий мир» 

интегрированы такие предметы, как ознакомление с окружающим миром, 

природоведение, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и дать 

возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым.  

    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.   
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    В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним.  

    В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема 

труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников, 

но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: 

«Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 

исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

    Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников УМК «Школа России»  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

3.Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

 

    Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

     Методическая тема школы: «Формирование культуры здоровья  

субъектов образовательного процесса в условиях школы» 

    Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях).  

    В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Используемая в школе  программа  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 
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материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

    В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств.  

    Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и 

темп деятельности. В используемых в школе УМК 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. 

 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

   Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. 

   С целью эффективной организации свободного времени учащихся, их 

досуга в школе создана сеть кружков и секций разной направленности: 

- спортивно-оздоровительные 

- познавательные 

  Ребята, посещающие кружки и спортивные секции, принимают активное 

участие во всех городских и районных мероприятиях. 

  Традиционными стали такие мероприятия как месячник здоровья, «Дни 

здоровья», месячник патриотического воспитания, спортивные 

соревнования по различным видам спорта, детско-родительские 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Весёлые старты», «Футбол – игра всех поколений» 

      В полной мере используется лето для физического развития детей, 

закаливания и укрепления их здоровья.  

     Физкультурные минутки проводятся в классе под руководством 

педагога, ведущего урок. Комплексы физкультурных минут подбираются 

в зависимости от содержания учебной работы на данном уроке. 

Физкультурные минутки обязательно проводятся в начальных и средних 
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классах. Каждый комплекс состоит из 4-5 упражнений, повторяемых 4-6 

раз. В комплекс подбираются простые, доступные упражнения, не 

требующие сложной координации движений. 

5. Организация мероприятий по формированию экологической 

культуры. 

     Конкурс загадок о природе. КТД "Мой маленький друг" /о животных, 

содержащихся дома и в живых уголках/. Круглый стол "Наш помощник - 

книга" /знакомство детей с книгами о природе и биологическими 

журналами/. Проигрывание экологических ситуаций. Музей природы на 

столе. "Зоопарк" на столе.  Экологический КВН.  

Экскурсии: "Музей природы", "Тропинки, тайны, голоса". Эстафета 

любимых занятий /уход за растениями, животными, выращивание 

растений, фотоохота, рыбалка, изготовление поделок из природного 

материала, сбор марок и открыток о природе и т.п./. Устный журнал "В 

мире природы". Фенологические наблюдения. Составление и 

отгадывание ребусов о природе. Игра-путешествие "По заповедным 

уголкам мира".         Изготовление кормушек, домиков для птиц. 

Озеленение класса, школы. Участие в охране природы. 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

 

 Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п., 

участие в муниципальных и региональных мероприятиях по 

экологии; 

 привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для 

родителей и т.п.  

 

 

7. Оценка эффективности реализации программы 

 

    Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики 

сезонных заболеваний, школьного травматизма, утомляемости учащихся 

и т.п. посредством медицинских осмотров обучающихся. 

    Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и 
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внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Результаты программы: 

  Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

  Второй уровень результатов – формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

  Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. «Действия для людей и на 

людях» спектра занятий, направленных на развитие школьника.  

 

 

8. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

8.1. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры и 

бережного отношения к природе. 

 

Какие 

планируемые 

результаты 

определяются 

в процессе 

мониторинга? 

Как 

организован 

мониторинг? 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, 

направленные 

на оценку 

правильности 

поведения на 

природе 

Проверочные и 

контрольные 

работы к 

учебнику 

≪Окружающий 

мир≫ для 1–4-го 

классов 

В конце 

учебного года 

(перед 

летними 

каникулами) 

Учитель 

Умения, 

нацеленные на 

понимание 

взаимоотношений 

человека и природы 

Проверочные и 

к о н т р о л ь н ы 

е работы к 

учебнику 

≪Окружающий 

мир≫ для 1, 3 и 

В конце 

каждой 

четверти 

Учитель 
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4-го классов 

Интерес и 

положительное 

отношение к 

природе, к 

взаимоотношениям 

человека и природы 

Анализ проектов, 

докладов, 

сообщений и т.п. 

учеников, 

посвящённых 

природе, 

живым 

организмам, 

проблемам 

взаимоотношения 

человека и 

п р и р о д ы . 

О ц е н и в а е т 

ся динамика по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

У ч и т е л ь. 

Анализ 

проводит 

завуч 

Соблюдение правил 

поведения на 

природе, в классе, 

теплице, живом 

уголке, на 

пришкольном 

участке, во время 

экскурсий 

Педагогические 

наблюдения (по 

схеме, составлен- 

ной завучем) 

проводит учитель 

В течение 

года 

Учитель 

Зарегистрированное 

нарушение правил 

поведения на 

природе 

Злостные 

нарушения 

правил поведения 

обсуждаются на 

классных часах, 

педсоветах 

В 

необходимых 

случаях 

Завуч 

 

8.2. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию основ здорового образа жизни 

 

Какие 

планируемые 

результаты 

определяются 

в процессе 

мониторинга? 

Как 

организован 

мониторинг? 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, 

нацеленные на 

оценку того, что 

полезно для 

Проверочные и 

контрольные 

работы к 

учебнику 

В конце 

каждой 

четверти 

Учитель 
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здоровья, а что 

вредно 

≪Окружающий 

мир≫ для 1–4-

го классов 

Интерес и 

положительное 

отношение к своему 

здоровью, к 

устройству 

человеческого 

организма 

Анализ 

проектов, 

докладов, 

сообщений и 

т.п. учеников, 

посвящённых 

человеку и его 

здоровью. 

Оценивается 

динамика по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Ежегодно в 

конце учебного 

года 

У ч и т е л ь. 

Анализ 

проводит завуч 

Соблюдение правил 

поведения, 

нацеленных 

на здоровый образ 

жизни 

Соблюдение 

правил 

поведения, 

нацеленных 

на здоровый 

образ жизни 

В течение года Учитель 

Поведение 

учеников на 

перемене, в 

столовой 

Педагогические 

н а б л ю д е н и 

я один раз в 

четверть 

проводит 

завуч 

Один раз в 

четверть 

Завуч 

Зарегистрированное 

число заболеваний 

у школьников 

Фиксация в 

журнале всех 

заболеваний и 

анализ их 

динамики (по 

сравнению с 

предыдущим 

годом) 

В течение года У ч и т е л ь. 

Анализ 

проводит завуч 

 

 

8.3. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию основ безопасного образа 

жизни. 

 

 

Какие Как организован Как часто Кто 
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планируемые 

результаты 

определяются 

в процессе 

мониторинга? 

мониторинг? проводится 

мониторинг? 

измеряет 

достижение 

результатов? 

Умения, 

нацеленные на 

Оценку 

правильности 

поведения в быту 

(правила общения, 

правила ОБЖ, 

уличного 

движения) 

Проверочные и 

контрольные 

работы к учебнику 

≪Окружающий 

мир≫ для 1–4-го 

классов 

В конце 

каждой 

четверти 

Учитель 

Интерес и 

положительное 

отношение к своей 

безопасности и 

безопасности 

окружающих 

Анализ проектов, 

докладов, 

сообщений и т.п. 

учеников, 

посвящённых 

проблемам 

б е з о п а с н о с ти 

жизнедеятельности 

Оценивается 

динамика (по 

сравнению с 

предыдущим 

годом) 

Ежегодно в 

конце 

учебного 

года 

У ч и т е л ь. 

Анализ 

проводит 

завуч 

Соблюдение правил 

поведения, 

нацеленных 

на безопасный 

образ жизни 

Педагогические 

наблюдения (по 

схеме, составлен- 

ной завучем) 

проводит учитель 

В течение 

года 

Учитель 

Поведение 

учеников на 

улице перед 

школой 

Педагогические 

наблюдения за 

приходом и ухо- 

дом учеников из 

школы один раз в 

четверть проводит 

завуч 

Раз в 

четверть 

Завуч 

Зарегистрированное 

число случаев 

нарушения 

учениками личной 

безопасности 

Фиксация всех 

чрезвычайных 

происшествий. 

Анализ динамики 

по сравнению 

с предыдущим 

годом 

Раз в год Завуч 
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Программа коррекционной работы. 

         Программа  коррекционной  работы школы  создана на  основе  

требований Федерального государственного образовательного стандарта. 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального  общего   образования является  «учёт образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» 
(ОВЗ),  т.е.  детей, имеющих недостатки в физическом и (или)  
психическом развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, 
опорно- двигательного аппарата, в том  числе с детским 
церебральным параличом  (ДЦП),  с  задержкой  психического 
развития  (ЗПР),  нарушениями эмоционально-волевой сферы, 
сложными и комплексными дефектами развития). 

Целевая направленность программы заключается в разработке и 
обосновании основных положений, направленных на оказание 
помощи   детям с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  
освоении основной образовательной программы начального общего  
образования. 

Основу  данной программы составляют принципиальные  
положения: 

• во-первых, коррекционная работа включается во все  
направления  деятельности образовательного учреждения; 

• во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа 
оптимальной педагогической, психологической и медицинской 
поддержки детей, направленной на преодоление и ослабление 
недостатков  психического и  физического развития детей  с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Цель  программы коррекционной работы школы  –  организация 
работы педагогов и  специалистов  образовательного учреждения  в 
направлении создания оптимальных психолого-педагогических 
условий  для  обеспечения коррекции недостатков в физическом и  
(или) психическом развитии детей  с ограниченными возможностями 
здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении 
основной образовательной программы начального общего  
образования. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития 
осуществляется также в  рамках Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Методические принципы построения образовательного процесса, 
направленные на обеспечение освоения  обучающимися с ОВЗ 
основной образовательной программы, включают 

– усиление практической направленности изучаемого материала; 
– выделение сущностных признаков изучаемых явлений 
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        – опору  на жизненный опыт  ребёнка; 
– опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемо- 

го материала как в рамках одного  предмета, так  и между предмета- 
ми; 

– соблюдение в определении объёма изучаемого материала 
принципа необходимости и достаточности; 

– введение в содержание учебных программ коррекционных 
разделов, предусматривающих активизацию познавательной 
деятельности, усвоенных ранее знаний и умений детей, формирование 
школьно- значимых функций, необходимых для  решения учебных 
задач. 

Реализация  программы осуществляется на   основе   следующих 
принципов: 

–  комплексности: при  составлении плана работы по  коррекции 
здоровья каждого ребёнка учитываются его медицинские показатели 
(школьный врач, медсестра), результаты психологической 
(школьный  психолог, дефектолог) и педагогической (учитель) 
диагностик; 

–  достоверности: оценка предпосылок и  причин возникающих 
трудностей с  учётом социального статуса ребёнка, семьи, условий 
обучения и воспитания; 

– гуманистической направленности: опора  на потенциальные 
возможности ребёнка, учёт  его  интересов и потребностей; создание 
ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

– педагогической целесообразности: интеграция усилий 
педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, 
социальный  педагог и др.) и родителей. 

Программа коррекционной деятельности образовательного 
учреждения позволяет оценить усилия коллектива и  изменения, 
произошедшие в развитии обучающегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего  
образовательного  процесса является индивидуально-групповая и 
индивидуально ориентированная работа, направленная на 
коррекцию индивидуальных  проблем развития ребёнка. 

 
Содержание психолого-медико-педагогического 

обследования детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

 
 Содержание 

обследова- 
ния 

Ответственный Сроки Примечание 
(использу- 

емые диагно- 
стики) 

Медицинское 
обследование 

    

Обследование 
психолога 

    

Педагогическое 
обследование 
(учитель) 

    



76 

 

 
 

Система индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий 

 
 Урочные 

мероприятия 
Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

Задачи 
мероприя- 
тий 

•  Общеразвивающие задачи  индивидуально ориентированных 
занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуаль- 
ного развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных 
и оптико-пространственных нарушений, общей  и мелкой мотори- 
ки. 
• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 
трудных тем  учебной программы,  восполнение пробелов предше- 
ствующего обучения и т.д. 

Содержа- 
ние кор- 
рекцион- 
ных 
меропри- 
ятий 

• Совершенствова- 
ние движений и сен- 
сомоторного разви- 
тия 
• Расширение пред- 
ставлений об окру- 
жающем мире и обо- 
гащение словаря 
• Развитие различ- 
ных видов мышле- 
ния 
•  Развитие основ- 
ных мыслительных 
операций 

• Совершенствова- 
ние  движений и 
сенсомоторного раз- 
вития 
• Расширение пред- 
ставлений об  окру- 
жающем мире  и 
обогащение слова- 
ря 
• Развитие различ- 
ных видов мышле- 
ния 
•  Развитие речи, 
овладение  техни- 
кой речи 
• Коррекция отдель- 
ных сторон психи- 
ческой деятельно- 
сти 

•  Коррекция нару- 
шений в развитии 
эмоционально-лич- 
ностной сферы 
• Расширение пред- 
ставлений об  окру- 
жающем мире  и 
обогащение слова- 
ря 
• Развитие различ- 
ных видов мышле- 
ния 
•  Развитие речи, 
овладение техникой 
речи 

Формы 
работы 

•   Игровые ситуа- 
ции, упражнения, 
задачи, коррекци- 
онные приёмы и 
методы обучения 
• Элементы изотвор- 
чества, танцеваль- 
ного  творчества, 
сказкотерапии 
•   Психогимнасти- 
ка 
•  Элементы кукло- 
терапии 
• Театрализация, 
драматизация 
• Валеопаузы, мину- 
ты отдыха 
• Индивидуальная 
работа 
• Использование 
специальных про- 
грамм и учебников 

• Внеклассные заня- 
тия 
•  Кружки и  спор- 
тивные секции 
• Индивидуально 
о р и е н т и р о в а н н ы е 
занятия 
• Часы общения 
• Культурно-массо- 
вые мероприятия 
• Родительские гос- 
тиные 
• Творческие лабо- 
ратории 
• Индивидуальная 
работа 
• Школьные празд- 
ники 
• Экскурсии 
• Речевые и ролевые 
игры 
• Литературные ве- 
чера 

• Консультации спе- 
циалистов 
• ЛФК, лечебный 
массаж, закалива- 
ние 
• Посещение учреж- 
дений дополнитель- 
ного  образования 
(творческие круж- 
ки, спортивные сек- 
ции) 
• Занятия в центрах 
диагностики, реа- 
билитации и кор- 
рекции 
•  Семейные празд- 
ники, традиции 
• Поездки, путеше- 
ствия, походы, экс- 
курсии 
•  Общение с  род- 
ственниками 
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 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

 • Контроль межлич- 
ностных взаимоот- 
ношений 
• Дополнительные 
задания и помощь 
учителя 

• Уроки доброты 
• Субботники 
• Коррекционные 
занятия по  форми- 
рованию навыков 
игровой и комму- 
никативной  дея- 
тельности, по  фор- 
мированию   со- 
циально-коммуни- 
кативных навыков 
общения, по кор- 
рекции   речевого 
развития, по разви- 
тию мелкой мото- 
рики, по  развитию 
общей  моторики, 
по  социально-бы- 
товому обучению, 
по   физическому 
развитию и укре- 
плению здоровья 

• Общение с друзья- 
ми 
• Прогулки 

Диагности- 
ческая 
направлен- 
ность 

Наблюдение и педа- 
гогическая характе- 
ристика основного 
учителя, оценка зо- 
ны ближайшего раз- 
вития ребёнка 

Обследования спе- 
циалистами школы 
(психолог, логопед, 
медработник) 

Медицинское обсле- 
дование, заключе- 
ние  психолого- 
медико-педагоги- 
ческой      комиссии 
(ПМПК) 

Коррекци- 
онная 
направлен- 
ность 

Использование спе- 
циальных  про- 
грамм, учебников, 
помощь на уроке 
ассистента (помощ- 
ника). 
Стимуляция актив- 
ной  деятельности 
самого  учащегося 

Организация часов 
общения, коррек- 
ционных  занятий, 
и н д и в и д у а л ь н о 
о р и е н т и р о в а н н ы х 
занятий;   занятия 
со специалистами, 
соблюдение режима 
дня, смены труда и 
отдыха, полноцен- 
ное питание, про- 
гулки 

Соблюдение режи- 
ма  дня,  смена 
интеллектуальной 
деятельности  на 
эмоциональную и 
двигательную, се- 
мейная  игротера- 
пия,     сказкотера- 
пия, изотворчество, 
танцевальное твор- 
чество, психогим- 
настика,     занятия 
ЛФК, массаж, об- 
щее развитие ребён- 
ка, его кругозора, 
речи, эмоций и т.д. 

Профилак- 
тическая 
направлен- 
ность 

С и с т е м а т и ч е с к и е 
валеопаузы, мину- 
ты  отдыха, смена 
режима труда и 
отдыха. 
Сообщение учаще- 
муся важных объек- 
тивных сведений об 
окружающем мире, 
п р е д у п р е ж д е н и е 
негативных тенден- 
ций развития лич- 
ности 

Смена интеллекту- 
альной деятельно- 
сти на эмоциональ- 
ную и двигатель- 
ную  и т.п., контак- 
ты со сверстника- 
ми,  педагогами, 
с п е ц и а л и с т а м и 
школы. 

Социализация и 
интеграция в обще- 
ство ребёнка 
Стимуляция  обще- 
ния  ребёнка 
Чтение ребёнку книг 
Посещение занятий 
в  системе дополни- 
тельного образова- 
ния по интересу или 
ф о р м и р о в а н и е 
через  занятия его 
интересов 
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 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

   Проявление роди- 
тельской  любви    и 
р о д и т е л ь с к и х 
чувств, заинтересо- 
ванность родителей 
в делах ребёнка 

Развива- 
ющая 
направлен- 
ность 

Использование учи- 
телем  элементов 
к о р р е к ц и о н н ы х 
технологий, специ- 
альных программ, 
проблемных форм 
обучения, элемен- 
тов коррекционно- 
развивающего обу- 
чения 

Организация часов 
общения, группо- 
вых и индивидуаль- 
ных  коррекцион- 
ных  занятий, заня- 
тия  со специалиста- 
ми,   соблюдение 
режима дня 

Посещение учреж- 
дений культуры  и 
искусства, выезды 
на природу, путе- 
шествия,  чтение 
книг, общение с 
разными (по  возра- 
сту, по религиоз- 
ным  взглядам и 
т.д.) людьми, посе- 
щение спортивных 
секций, кружков и 
т.п. 

Ответствен- 
ные за 
индивиду- 
ально ори- 
ентирован- 
ные меро- 
приятия 

Основной учитель, 
учителя-предметни- 
ки 

Педагоги (основной 
учитель,  учитель 
музыки,  учитель 
физической куль- 
туры, учитель труда 
и т.д.) 
Воспитатель груп- 
пы  продлённого 
дня 
Психолог 
Школьные   работ- 
ники 
Специалисты  узко- 
го  профиля (сурдо- 
педагог,   дефекто- 
лог,  логопед и др.) 
Медицинский    ра- 
ботник (массажист) 

Родители, семья 
Гувернантки, няни 
Репетиторы 
Специалисты  (сур- 
допедагог, дефекто- 
лог,  логопед и др.) 
Медицинские работ- 
ники 
Педагоги дополни- 
тельного образова- 
ния 
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Специальные условия  обучения  и воспитания детей 
с ОВЗ 

 
 

№ 
Особенность 

ребёнка 
(диагноз) 

Характерные 
особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 
обучения 

и воспитания 

1 Дети с за- 
держкой пси- 
х и ч е с к о г о 
развития 

1) снижение работоспо- 
собности; 
2) повышенная истощае- 
мость; 
3) неустойчивость вни- 
мания; 
4)  более  низкий уровень 
развития восприятия; 
5) недостаточная продук- 
тивность произвольной 
памяти; 
6) отставание в развитии 
всех форм  мышления; 
7) дефекты звукопроиз- 
ношения; 
8) своеобразное поведе- 
ние; 
9) бедный словарный 
запас; 
10)  низкий навык само- 
контроля; 
11) незрелость эмоцио- 
нально-волевой сферы; 
12)  ограниченный запас 
общих сведений и  пред- 
ставлений; 
13)  слабая техника чте- 
ния; 
14) неудовлетворитель- 
ный  навык каллигра- 
фии; 
15) трудности в счёте 
через  10,  решении задач 

1.  Соответствие темпа, объёма 
и сложности учебной програм- 
мы  реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уров- 
ню  развития его  когнитивной 
сферы, уровню подготовленно- 
сти, то есть уже усвоенным зна- 
ниям и навыкам. 
2.  Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной  дея- 
тельности (умение осознавать 
учебные задачи, ориентиро- 
ваться в условиях, осмысли- 
вать  информацию). 
3. Сотрудничество с взрослы- 
ми,   оказание  педагогом необ- 
ходимой помощи ребёнку, с 
учётом его индивидуальных 
проблем. 
4.  Индивидуальная дозирован- 
ная  помощь ученику, решение 
диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка чувстви- 
тельности к помощи, способно- 
сти воспринимать и принимать 
помощь. 
6.  Малая наполняемость клас- 
са (10–12 человек). 
7. Щадящий режим работы, 
соблюдение гигиенических и 
валеологических требований. 
8. Организация классов кор- 
рекционно-развивающего обу- 
чения  в  стенах  массовой 
школы. 
9. Специально подготовленный 
в области коррекционной педа- 
гогики (специальной педагоги- 
ки  и  коррекционной психоло- 
гии)  специалист – учитель, 
способный создать в классе осо- 
бую доброжелательную, дове- 
рительную атмосферу. 
10.  Создание у  неуспевающего 
ученика чувства защищённости 
и эмоционального комфорта. 
11.  Безусловная личная  под- 
держка ученика учителями 
школы. 
12. Взаимодействие и взаимопо- 
мощь детей  в процессе учебной 
деятельности 
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№ 

Особенность 
ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 
особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 
обучения 

и воспитания 

2 Дети  с лёг- 
кой степенью 
у м с т в е н н о й 
отсталости, в 
том числе с 
проявления- 
ми аутизма 
(по желанию 
родителей и 
в силу  дру- 
гих     обстоя- 
т  е  л  ь  с т  в 
могут учить- 
ся в общеоб- 
разователь - 
ной школе) 

Характерно недоразви- 
тие 
1) познавательных инте- 
ресов:  они меньше испы- 
тывают потребность в 
познании, «просто не 
хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто 
глубокое) всех сторон 
психической деятельно- 
сти; 
3) моторики; 
4)  уровня     мотивиро- 
ванности  и  потреб- 
ностей; 
5) всех  компонентов уст- 
ной речи, касающихся 
фонетико-фонематичес- 
кой  и  лексико-грам- 
матической  сторон; воз- 
можны все виды  речевых 
нарушений; 
6) мыслительных про- 
цессов, мышления – мед- 
ленно  формируются 
обобщающие  понятия; 
не формируется словес- 
но-логическое  и  аб- 
страктное  мышление; 
медленно  развивается 
словарный и граммати- 
ческий строй  речи; 
7) всех  видов  продуктив- 
ной деятельности; 
8) эмоционально-волевой 
сферы; 
9) восприятии, памяти, 
внимания 

1.  Развитие всех  психических 
функций и познавательной 
деятельности в процессе воспи- 
тания,  обучения и  коррекция 
их недостатков. 
2.  Формирование правильного 
поведения. 
3.  Трудовое обучение и  подго- 
товка к  посильным видам 
труда. 
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация как итог 
всей работы. 
5. Комплексный характер кор- 
рекционных  мероприятий 
(совместная работа психиатра, 
если  это  необходимо, психоло- 
га, педагога и родителей). 
6. Поддержание спокойной 
рабочей и домашней обстанов- 
ки  (с  целью снижения  смены 
эмоций, тревоги и дискомфор- 
та). 
7. Использование метода отвле- 
чения,  позволяющего снизить 
интерес к  аффективным фор- 
мам поведения. 
8.   Поддержание  всех   контак- 
тов (в рамках интереса и актив- 
ности  самого  ребёнка). 
9.  Стимулирование произволь- 
ной психической активности, 
положительных эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих 
интересов, целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение различных 
методов, способствующих раз- 
витию мелкой моторики и про- 
извольных движений (ритми- 
ка,  гимнастика, ручной труд, 
спорт, бытовые навыки). 

3 Дети с откло- 
нениями  в 
психической 
сфере (состо- 
ящие на  учё- 
те   у   психо- 
н е в р о л о г а , 
п с и х и а т р а , 
п с и х о п а т о - 
лога и др.) 

1) повышенная раздра- 
жительность; 
2) двигательная растор- 
моженность в сочетании 
со сниженной работоспо- 
собностью; 
3) проявление отклоне- 
ний  в характере во  всех 
жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадапта- 
ция 
Проявления  невропатии 
у детей: 

1. Продолжительность коррек- 
ционных занятий с одним  уче- 
ником или  группой не должна 
превышать 20 минут. 
2.  В группу можно объединять 
по 3–4  ученика с одинаковыми 
пробелами в развитии и усвое- 
нии  школьной программы или 
со сходными затруднениями в 
учебной деятельности. 
3.  Учёт  возможностей ребёнка 
при  организации коррекцион- 
ных  занятий: задание должно 
лежать в зоне  умеренной труд- 
ности, но быть  доступным. 
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№ 

Особенность 
ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 
особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 
обучения 

и воспитания 

  1)  повышенная нервная 
чувствительность в  виде 
склонности к проявлени- 
ям аффекта, эмоциональ- 
ным расстройствам и бес- 
покойствам; 
2) нервная ослабленность 
в виде  общей  невыносли- 
вости, быстрой утомляе- 
мости   при   повышенной 
н е р в н о - п с и х и ч е с к о й 
нагрузке, а также при 
шуме,  духоте, ярком 
свете; 
3) нарушение сна,  умень- 
шенная потребность в 
дневном сне; 
4)  вегетососудистая дис- 
тония (головные боли, 
ложный круп, бронхи- 
альная астма, повышен- 
ная  потливость, озноб, 
сердцебиение); 
5) соматическая осла- 
бленность (ОРЗ, тонзил- 
литы, бронхиты и т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, кон- 
ституционально обуслов- 
ленные нарушения (эну- 
рез,  тики,  заикания  и 
др.) 

4.  Увеличение трудности зада- 
ния  пропорционально возрас- 
тающим возможностям ребён- 
ка. 
5. Создание ситуации достиже- 
ния  успеха на  индивидуально- 
групповом занятии  в  период, 
когда ребёнок ещё  не может 
получить хорошую оценку на 
уроке. 
6.  Использование системы 
условной  качественно-коли- 
чественной оценки достиже- 
ний ребёнка 

4 Дети с нару- 
шениями ре- 
чи 

1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не 
являются диалектизма- 
ми,  безграмотностью 
речи   и  выражением 
незнания языка; 
3)  нарушения речи   свя- 
заны с отклонениями в 
функционировании пси- 
хофизиологических ме- 
ханизмов речи; 
4) нарушения речи  носят 
устойчивый  характер, 
самостоятельно не  исче- 
зают, а закрепляются; 
5)  речевое развитие  тре- 
бует определённого лого- 
педического  воздей- 
ствия; 
6)  нарушения речи   ока- 
зывают отрицательное 
влияние на  психическое 
развитие ребёнка 

1.  Обязательная работа с лого- 
педом. 
2.  Создание и  поддержка раз- 
вивающего речевого простран- 
ства. 
3.  Соблюдение своевременной 
смены труда и отдыха (рассла- 
бление речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пас- 
сивного словарного запаса. 
5.  Сотрудничество с родителя- 
ми ребёнка (контроль за речью 
дома,  выполнение  заданий 
логопеда). 
6.  Корректировка и  закрепле- 
ние навыков грамматически 
правильной речи  (упражнения 
на составление словосочета- 
ний,  предложений, коротких 
текстов). 
7.  Формирование адекватного 
отношения ребёнка к 
речевому нарушению. 
8. Стимулирование активности 
ребёнка в исправлении рече- 
вых  ошибок 



82 

 

 

 
№ 

Особенность 
ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 
особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 
обучения 

и воспитания 

5 Дети с нару- 
шением слу- 
ха  (слабо- 
слышащие и 
позднооглох- 
шие  дети) 

1)  нарушение звукопро- 
изношения (или  отсут- 
ствие  речи); 
2) ребёнок не может само- 
стоятельно учиться гово- 
рить; 
3) ребёнок старается уйти 
от  речевых контактов 
или  «не  понимает» обра- 
щённую к нему  речь; 
4) ребёнок воспринимает 
слова  собеседника на 
слухо-зрительной основе 
(следит глазами  за  дви- 
жениями губ говорящего 
и «считывает» его речь); 
5) возможны отклонения 
в психической сфере: 
осознание, что  ты  не 
такой как все и как след- 
ствие  – нарушение пове- 
дения, общения, психи- 
ческого развития; 
6) пассивный и активный 
словарный запас по объё- 
му совпадает (ребёнок 
хорошо понимает лишь 
то,  о чём  он  может ска- 
зать); 
7) характерны наруше- 
ния  звуко-буквенного 
состава слов; 
8)  трудности в  освоении 
учебной программы; 
9)  ребёнок нуждается  в 
дополнительной коррек- 
ционной помощи, под- 
борке индивидуального 
слухового аппарата 

1.  Стимулирование к общению 
и содержательной коммуника- 
ции  с окружающим миром. 
2. Правильная позиция педаго- 
га: не поворачиваться спиной к 
слабослышащему ученику во 
время устных объяснений; ста- 
раться контролировать пони- 
мание ребёнком заданий и 
инструкций  до   их   выполне- 
ния; 
3. Правильная позиция учени- 
ка   (поставить ребёнка с нару- 
шенным слухом так, чтобы  он 
мог  видеть не только педагога 
и доску, но и большинство 
детей; посадить за первую 
парту сбоку  от педагога (спра- 
ва от него). 
4.  Помощь ребёнку в освоении 
в коллективе слышащих детей 
(постараться подружить его  со 
сверстниками). 
5.  Избегание гиперопеки: не 
помогать там, где  ребёнок 
может и должен справиться 
сам. 
6.  Развитие  слухового внима- 
ния:  требовать от   ребёнка   с 
нарушенным слухом, чтобы  он 
всегда  смотрел на  говорящего, 
умел  быстро отыскать  говоря- 
щего, для  этого его необходимо 
контролировать,  например: 
«Повтори,   что    я  сказала», 
«Повтори, о чём рассказала 
Оля», «Продолжи, пожалуй- 
ста»  и т.п. 
7.  Активное включение ребён- 
ка с нарушенным слухом в 
работу класса (группы), не 
задерживая при этом темп 
ведения урока (занятия). 
8. Требование от ребёнка повто- 
рять вслух задания, предло- 
женные в  устной форме,  или 
заданные вопросы. 
9. Включение слабослышащего 
ребёнка в учебную деятель- 
ность  непосредственно  на 
уроке, специально организовы- 
вая эту деятельность (в течение 
первых лет  обучения учитель 
должен менять или  дополнять 
инструкции к упражнениям из 
учебника, учитывая возможно- 
сти ученика). 
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   10.  Корректировка и закрепле- 
ние навыков грамматически 
правильной речи  (упражнения 
на составление словосочета- 
ний,  предложений, коротких 
текстов). 
11.  Учёт  конкретных ошибок, 
допускаемых ребёнком при 
письме, использование соот- 
ветствующих заданий с приме- 
нением  словаря  (письменная 
«зарядка»). 
12.  Поддержка при  написании 
изложений, диктантов, при 
составлении пересказов и дру- 
гих  видах работы. 
13. Расширение словарного 
запаса слабослышащего ребён- 
ка;  пояснение  слов  и словосо- 
четаний, несущих дополни- 
тельную, например математи- 
ческую нагрузку (поровну, 
дали   по...,  раздали каждому, 
больше на...,    меньше на...  и 
др.). 
14. Обязательное сотрудниче- 
ство  с сурдопедагогом (логопе- 
дом) и родителями ребёнка. 

6 Дети  с  нару- 
ш е н и я м и 
зрения  (сла- 
б о в и д я щ и е 
дети) 

1)  основное  средство 
познания окружающего 
мира – осязание, слух, 
обоняние, др. чувства 
(переживает свой  мир  в 
виде  звуков, тонов, рит- 
мов,  интервалов); 
2)  развитие  психики 
имеет свои специфиче- 
ские  особенности; 
3) процесс формирования 
движений задержан; 
4) затруднена оценка 
пространственных при- 
знаков (местоположение, 
направление,  расстоя- 
ние,   поэтому возникают 
трудности ориентировки 
в пространстве); 
5) тенденция к повышен- 
ному  развитию памяти 
(проявляется субъектив- 
но и объективно); 
6) своеобразие внимания 
(слуховое концентриро- 
ванное внимание); 
7)  обострённое  осяза- 
ние   –  следствие  иного, 
чем у зрячих использова- 
ния  руки (палец никогда 

1.  Обеспечение дифференциро- 
ванного и специализированно- 
го  подхода к  ребёнку (знание 
индивидуальных особенностей 
функционирования зритель- 
ной системы ученика). 
2.  Наличие технических 
средств и оборудования, обе- 
спечивающих процесс обуче- 
ния  и воспитания. 
3.  Наличие методического обе- 
спечения, включающего спе- 
циальные дидактические посо- 
бия,  рассчитанные на   осяза- 
тельное или  на зрительно- 
осязательное восприятие сле- 
пого  и  слабовидящего; специ- 
альные  учебники,  книги, 
рельефно-графические пособия 
по изучаемым предметам и для 
проведения  коррекционных 
занятий по ориентированию, 
развитию зрения, осязания. 
4.  Выделение   ребёнку специ- 
ального шкафчика  для  хране- 
ния  этих  приспособлений. 
5.  Правильная позиция учени- 
ка (при  опоре  на остаточное 
зрение сидеть ребёнок должен 
за первой партой в среднем ря- 
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  не научит слепого видеть, 
но  видеть слепой может 
своей рукой); 
8) особенности эмоцио- 
нально-волевой  сферы 
(чувство малоценности, 
неуверенности и слабо- 
сти, противоречивость 
эмоций, неадекватность 
воли; 
9) индивидуальные осо- 
бенности работоспособно- 
сти,  утомляемости, ско- 
рости  усвоения информа- 
ции (зависит от характера 
поражения зрения, лич- 
ных  особенностей, степе- 
ни дефекта), отсюда  огра- 
ничение  возможности 
заниматься некоторыми 
видами деятельности; 
10) обеднённость опыта 
детей и отсутствие за сло- 
вом конкретных пред- 
ставлений, так   как зна- 
комство  с  объектами 
внешнего мира лишь 
формально-словесное; 
11) особенности обще- 
ния: многие дети  не 
умеют  общаться в диало- 
ге, так  как они не слуша- 
ют собеседника; 
12)  низкий темп  чтения 
и письма; 
13) быстрый счёт,  знание 
больших по  объёму сти- 
хов,  умение петь, наход- 
чивы в викторинах; 
14)  страх,  вызванный 
неизвестным и не познан- 
ным  в мире  зрячих (нуж- 
даются в специальной ори- 
ентировке и знакомстве). 

ду,  при   опоре   на  осязание и 
слух  – за любой  партой). 
6.  Охрана и   гигиена  зрения 
(повышенная общая освещён- 
ность (не менее 1000 люкс), 
освещение на рабочем месте (не 
менее  400–500 люкс); для 
детей,  страдающих светобояз- 
нью,  установить светозатемни- 
тели, расположить рабочее 
место, ограничивая попадание 
прямого света; ограничение 
времени зрительной работы 
(непрерывная  зрительная 
нагрузка не должна превышать 
15–20 мин. у слабовидящих 
учеников и 10–20 мин. для уче- 
ников с глубоким нарушением 
зрения); расстояние от глаз 
ученика до  рабочей поверхно- 
сти    должно   быть    не   менее 
30 см; работать с опорой на ося- 
зание или  слух. 
7.  При  работе  с опорой на  зре- 
ние записи на доске должны 
быть насыщенными и кон- 
трастными, буквы крупными, 
в некоторых случаях они долж- 
ны дублироваться раздаточным 
материалом. 
8. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе,  усиление педаго- 
гического руководства поведе- 
нием  не только ребёнка с нару- 
шением зрения, но и всех окру- 
жающих людей, включая педа- 
гогов разного профиля. 
9.  Взаимодействие учителя  с 
тифлопедагогом, психологом, 
офтальмологом и родителями 

7 Дети   с  нару- 
ш е н и е м 
опорно-дви- 
г а т е л ь н о г о 
а п п а р а т а 
(способные к 
с а м о с т о я - 
т е л ь н о м у 
передвиж е - 
нию и само- 
обслужив а - 
н и ю ,  с 
с о х р а н н ы м 
интеллектом) 

У детей  с нарушениями 
ОДА  ведущим является 
двигательный  дефект 
(недоразвитие, наруше- 
ние или утрата двигатель- 
ных  функций). Основную 
массу среди них состав- 
ляют дети  с церебраль- 
ным  параличом (89%). У 
этих детей двигательные 
расстройства  сочетаются 
с психическими и рече- 
выми нарушениями, поэ- 
тому большинство из них 

1. Коррекционная направлен- 
ность  всего процесса обучения. 
2.  Возможная  психолого- 
педагогическая социализация. 
3.  Посильная трудовая реаби- 
литация. 
4. Полноценное, разноплановое 
воспитание и  развитие лично- 
сти ребёнка. 
5.  Комплексный характер 
коррекционно-педагогической 
работы. 
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  нуждается не только в 
лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого- 
педагогической и логопе- 
дической коррекции. Все 
дети с нарушениями ОДА 
нуждаются  в  особых 
условиях жизни, обу- 
чения и последующей 
трудовой деятельности 

6. Раннее начало онтогенетиче- 
ски  последовательного воздей- 
ствия,  опирающегося на 
сохранные функции. 
7.  Организация работы в рам- 
ках  ведущей деятельности. 
8.  Наблюдение за  ребёнком в 
динамике продолжающегося 
психоречевого развития. 
9. Тесное  взаимодействие с 
родителями и  всем  окружени- 
ем ребёнка 

8 Дети с нару- 
шением пове- 
дения, с эмо- 
ционально - 
в о л е в ы м и 
расстройства- 
ми, с ошибка- 
ми воспита- 
ния (дети  с 
девиантным 
и деликвент- 
ным поведе- 
ние,  со- 
ц и а л ь н о - 
запущенные, 
из социально- 
не б ла г о по - 
л у ч н ы х 
семей) 

1) наличие отклоняюще- 
гося от нормы поведе- 
ния; 
2) имеющиеся наруше- 
ния поведения трудно 
исправляются и корри- 
гируются; 
3) частая смена  состоя- 
ния, эмоций; 
4)  слабое  развитие силы 
воли; 
5) дети особенно нужда- 
ются в индивидуальном 
подходе со стороны взрос- 
лых и внимании коллек- 
тива  сверстников 

1. Осуществление ежедневно- 
го,  постоянного контроля  как 
родителей, так и педагогов, 
направленного на формирова- 
ние у детей самостоятельности, 
дисциплинированности. 
2.  Терпение со  стороны взрос- 
лого, сохранение спокойного 
тона  при  общении с ребёнком 
(не  позволять кричать, оскор- 
блять ребёнка,  добиваться его 
доверия). 
3.  Взаимосотрудничество учи- 
теля и родителей в процессе 
обучения (следить,  не  образо- 
вался ли  какой-нибудь пробел 
в знаниях, не переходить к изу- 
чению нового  материала, не 
бояться оставить ребёнка на 
второй год в начальной школе, 
пока он не усвоил пройденное). 
4.  Укрепление физического и 
психического здоровья ребёнка. 
5.  Развитие общего   кругозора 
ребёнка  (посещать  театры, 
цирк, выставки, концерты, 
путешествовать, выезжать на 
природу). 
6.  Своевременное определение 
характера нарушений у ребён- 
ка, поиск эффективных путей 
помощи. 
7.  Чёткое соблюдение режима 
дня (правильное чередование 
периодов труда и отдыха). 
8.  Ритмичный  повтор опреде- 
лённых действий, что приво- 
дит   к  закреплению условно- 
рефлекторной связи и  форми- 
рованию желательного стерео- 
типа. 
9. Заполнение всего свободного 
времени заранее спланирован- 
ными мероприятиями (ввиду 
отсутствия умений организо- 
вывать своё  свободное время), 
планирование дня  поминутно. 
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   10.  Формирование социально 
приемлемых форм  поведения и 
трудовых навыков. 
11. Чёткие и короткие инструк- 
ции, контроль выполнения 
заданий  (усложнять  задания 
по  ходу  коррекционных меро- 
приятий). 
12. Чередование различных 
видов  деятельности  (ввиду 
малой привлекательности для 
таких детей  интеллектуально- 
го  труда его  необходимо чере- 
довать с трудовой или  художе- 
ственной деятельностью). 
13.   Общественно  значимый 

характер деятельности,, кото- 
рая  должна занимать большую 
часть  времени. Созидательный 
труд позволяет снизить при- 
страстие этих  детей  к разруше- 
нию. 
14.  Объединение детей  в груп- 
пы и коллектив 

 

 

Планируемые результаты 
 

Результатом коррекции развития детей  с ОВЗ может считаться не 
столько  успешное освоение ими  основной образовательной 
программы,  сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях и  ограничениях, о  насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности вступать  в  коммуникацию со  
взрослыми по  вопросам медицинского сопровождения и созданию 
специальных условий для пребывания в школе, своих  нуждах и 
правах в организации обучения; 

•  овладение социально-бытовыми умениями,  используемыми в 
повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и  осмысление картины  мира и  её  временно- 

пространственной организации; 
• осмысление своего  социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и огра- 
ничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении,  способности всту- 
пать  в коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского сопровожде- 
ния  и созданию специальных условий 
для  пребывания в школе, своих  нуж- 
дах и правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои 
силы, понимать, что можно и чего 
нельзя. 
Умение пользоваться  личными  адап- 
тивными средствами в  разных ситуа- 
циях. 
Понимание того,   что  пожаловаться и 
попросить о помощи при  проблемах в 
жизнеобеспечении – это  нормально, и 
необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему  за  помощью, точно 
описать возникшую  проблему, иметь 
достаточный  запас  фраз   и  определе- 
ний. 
Готовность выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, уме- 
ние  объяснять учителю (работнику 
школы) необходимость связаться  с 
семьей. 
Умение обратиться к  взрослым при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной 
помощи 

Овладение социально-бытовыми уме- 
ниями,  используемыми в  повседнев- 
ной жизни 

Стремление к  самостоятельности и 
независимости в  быту  и  помощи дру- 
гим людям в быту. 
Овладение навыками  самообслужива- 
ния  дома и в школе. 
Умение включаться  в  разнообразные 
повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, 
брать  на себя ответственность в каких- 
то областях домашней жизни. 
Представления  об  устройстве  школь- 
ной жизни. 
Умение ориентироваться  в  простран- 
стве школы, в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в слу- 
чае затруднений. 
Готовность включаться  в  разнообраз- 
ные  повседневные школьные и домаш- 
ние  дела  и принимать в них  посильное 
участие, брать  на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и 
в школе, того,  что  праздники бывают 
разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и 
проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизнен- 
ные задачи, используя коммуникацию 
как  средство достижения  цели  (вер- 
бальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои  намере- 
ния, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор. 
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Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

 Умение корректно выразить отказ  и 
недовольство, благодарность, сочув- 
ствие  и т.д. 
Умение получать  и  уточнять  инфор- 
мацию от собеседника. 
Освоение культурных   форм   выраже- 
ния  своих  чувств. 
Расширение круга  ситуаций,  в  кото- 
рых  ребёнок может использовать ком- 
муникацию как  средство достижения 
цели. 
Умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, 
чтобы   быть   понятым  другим  челове- 
ком. 
Умение принимать и включать в свой 
личный опыт  жизненный опыт  других 
людей. 
Умение делиться своими воспомина- 
ниями,  впечатлениями и  планами  с 
другими людьми 

Дифференциация и осмысление карти- 
ны  мира  и  её  временно-про- 
странственной организации 

Адекватность  бытового поведения 
ребёнка  с  точки  зрения  опасности/ 
безопасности и  для  себя,   и  для  окру- 
жающих;   сохранности  окружающей 
предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с 
их  функциями, принятым порядком и 
характером данной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за преде- 
лами дома  и  школы: двор,   дача, лес, 
парк,  речка, городские и  загородные 
достопримечательности и др. 
Активность    во    взаимодействии    с 
миром, понимание собственной резуль- 
тативности. 
Накопление   опыта  освоения  нового 
при  помощи экскурсий и путеше- 
ствий. 
Умение накапливать личные впечатле- 
ния, связанные с явлениями окружа- 
ющего  мира, упорядочивать их во вре- 
мени  и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь 
природного порядка  и  уклада  собст- 
венной жизни в семье  и в школе, вести 
себя  в  быту  сообразно этому   понима- 
нию. 
Умение   устанавливать   взаимосвязь 
общественного порядка  и  уклада соб- 
ственной жизни  в  семье   и  в  школе, 
соответствовать этому  порядку. 
Прогресс в  развитии любознательно- 
сти,  наблюдательности, способности 
замечать  новое,  задавать  вопросы, 
включаться  в  совместную  со  взрос- 
лым  исследовательскую  деятель- 
ность 
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Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Осмысление своего  социального окру- 
жения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социаль- 
ных  ролей 

Умение адекватно  использовать  при- 
нятые в  окружении ребёнка социаль- 
ные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои  чув- 
ства,  отказ,  недовольство, благодар- 
ность, сочувствие, намерение, просьбу, 
опасение. 
Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми раз- 
ного статуса. 
Умение проявлять  инициативу,  кор- 
ректно устанавливать и  ограничивать 
контакт. 
Умение не  быть   назойливым в  своих 
просьбах и  требованиях, быть   благо- 
дарным за проявление внимания и ока- 
зание помощи. 
Умение применять формы выражения 
своих  чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
Расширение круга освоенных социаль- 
ных  контактов 

 
 

Содержание мониторинга динамики развития детей 
 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с 
компетенциями, жизненно значимыми для  детей  с ОВЗ. 

 

Таблица 5 
 

 

 
Критерии 

и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально 
для каждого учащегося) 

Видимые 
изменения 
(высокий 
уровень) 

Изменения 
незначитель- 
ные (средний 

уровень) 

Изменения 
не произо- 

шли (низкий 
уровень) 

Дифференциация и осмысление 
картины мира: 
•  интересуется окружающим 
миром природы, культуры,  заме- 
чает  новое, задаёт вопросы 
•  включается в   совместную  со 
взрослым исследовательскую дея- 
тельность 
• адекватно ведёт   себя   в  быту   с 
точки зрения опасности/безопас- 
ности  и  для  себя,   и  для  окружа- 
ющих 
• использует вещи в соответствии с 
их  функциями, принятым поряд- 
ком   и  характером  данной ситуа- 
ции 

   

Овладение навыками коммуника- 
ции: 
• реагирует на обращённую речь  и 
просьбы 
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Критерии 

и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально 
для каждого учащегося) 

Видимые 
изменения 
(высокий 
уровень) 

Изменения 
незначитель- 
ные (средний 

уровень) 

Изменения 
не произо- 

шли (низкий 
уровень) 

• понимает речь   окружающих и 
адекватно реагирует на сказанные 
слова 
• начинает, поддерживает и завер- 
шает  разговор 
•  корректно выражает  отказ  и 
недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д. 
• передаёт свои  впечатления, сооб- 
ражения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком 
• делится своими воспоминания- 
ми,   впечатлениями и  планами  с 
другими людьми 
• слышит свои  речевые ошибки и 
старается их исправлять 
•  замечает ошибки в  речи   одно- 
классников 

   

Осмысление своего  социального 
окружения: 
•  доброжелателен и   сдержан  в 
отношениях с одноклассниками 
• уважительно относится к взрос- 
лым  (учителям, родителям и т.д.) 
• достаточно легко устанавливает 
контакты и взаимоотношения 
• соблюдает правила поведения в 
школе 
•  мотив действий –   не   только 
«хочу», но и «надо» 
• принимает и любит  себя 
• чувствует себя комфортно с 
любыми людьми любого  возраста, 
с одноклассниками 

   

Последовательное формирование 
произвольных процессов: 
• умеет   концентрировать  внима- 
ние 
• может удерживать на  чём-либо 
своё внимание 
•  использует различные приёмы 
запоминания 
• учится продумывать и планиро- 
вать  свои действия 
• способен к саморегуляции и адек- 
ватной самооценки своих  поступ- 
ков 
•  управляет своими эмоциями, 
поведением, действиями 
• доводит до конца начатое дело 
•  знает цель   своих   действий и 
поступков 
• старается выполнять все задания 
и просьбы учителя 
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Организационный раздел 

1. Учебный план начального общего образования 

МБОУ«Новопавловская СОШ № 33» 

Учебный план на 2018-2019 учебный год для 1-4 классов составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.09 № 373, в соответствии со статьями 9, 13, 14, 15, 32,  Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 –ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации». 

 Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»,  

Уставом МБОУ «Новопавловская СОШ № 33». 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

реализуется за счёт учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира на 

основе системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения, обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету. В МБОУ «Новопавловская 

СОШ № 33» образовательный процесс построен на основе индивидуального подхода к 

обучающимся. Основной формой  организации индивидуального подхода является урок, в 

котором: 
 обучающийся рассматривается как субъект образования; 

 меняется роль учителя в организации образовательного процесса (от транслятора  

знаний  к организатору деятельности обучающихся). 

 

Формы индивидуализации учебного процесса 

 

Формы Характеристика 

Работа в 

группах, работа 

в парах  

Обучающиеся  делятся на группы для самостоятельного изучения 

нового материала, с последующей коллективной рефлексией, что 

позволяет более продуктивно использовать время  урока.  

Организация работы в группе формирует лидерские способности, 

навыки проектной деятельности. В подобном режиме могут работать все 
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возрастные группы. 

Метод проектов 

 

Проект является формой самостоятельной работы, разработка 

проекта и его реализация позволяют перейти от внешней мотивации 

учения к внутренней. Такая деятельность включает ряд действий: 

 осознание цели своей деятельности; 

 принятия проектной задачи и придания ей личностного смысла; 

 подчинение выполнению этой задачи других интересов и форм 

занятости; 

 самостоятельность в распределении учебных действий по 

времени; 

 самоконтроль; 

 системную индивидуальную или групповую рефлексию. 

Работа над проектом предполагает индивидуальное обучение и 

позволяет осуществлять образование на личностном уровне. 

Индивидуальные 

занятия 

Организуются учителями не только с «отстающими» для 

коррекции знаний, но и для развития продуктивной деятельности 

школьников с выдающимися способностями. 

Индивидуальный 

учебный план 

Индивидуальные учебные планы составляются для учащихся, 

имеющих проблемы в обучении, связанные с различными причинами 

(болезнь, особый темп восприятия). 

Домашнее 

задание 
 

Индивидуальный подход в составлении домашнего задания 

достигается: 

 варьированием объема учебного материала; 

 разными уровнями сложности; 

 различными сроками выполнения; 

 формами выполнения; 

 способами организации (групповые, индивидуальные); 

 системой  оценивания. 

 

Образовательные технологии, используемые коллективом 

Проблемное обучение 

Разноуровневое обучение 

Развитие исследовательских навыков 

Метод проектов 

Технология игрового обучения: ролевых, деловых и других видов обучающих игр 

Коллективная система обучения (КСО) 

Проблемно-диалогическая технология 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов предусмотренных требованиями ФГОС НОО, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» данной основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Новопавловская СОШ № 33». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
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допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Предмет «Русский язык»  представлен  в соответствии с учебным планом.  

Изучение направлено на развитие речи, мышления, воображения учащихся, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, побуждения 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь; 

формирование первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка.  

Предмет «Литературное чтение» представлен  в соответствии с учебным планом. 

Изучение ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младших школьников (слушание, говорение, чтение, письмо, различные 

виды пересказов), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств у школьников.  

Предмет «Математика» представлен в соответствии с учебным планом. Изучение 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Предмет «Окружающий мир» представлен в соответствии с учебным планом . 

Изучение направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему краю, городу, 

Родине; осмысление личного опыта общения ребёнка с природой и людьми; понимания 

своего места в природе и  социуме. Приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально – ценностного отношения к нему; на формирование  

здорового образа жизни; элементарных представлений о поведении в экстремальных 

ситуациях.  

В МБОУ «Новопавловская СОШ № 33»  в 4-х классах реализуется  курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». В результате обучения в рамках этого курса у 

учащихся будет формироваться мотивация к уважению своих собственных культурных и 

религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

           В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 1 

февраля 2012 г. N 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» включен в обязательную часть образовательной 

программы 4-го класса начальной школы в объеме 34 часа (1 час в неделю) в течение 

всего учебного года. 

      Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  
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 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

        Преподавание курса ОРКСЭ основывается на безотметочной  системе  оценки. 

Оценка результатов образования детей предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся и их обсуждения в классе. 

«Искусство» представлено в федеральном компоненте учебного плана учебными 

курсами: «Изобразительное искусство», «Музыка» с учебной нагрузкой по одному часу 

в неделю. Изучение предметов направлено на развитие способности к эмоционально – 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению своего отношения к окружающему миру.  

  «Физическая культура» реализуется во всех классах начальной школы с учебной 

нагрузкой три часа в неделю. 

«Иностранный язык» с нагрузкой два часа в неделю во 2-4 классах. Изучение 

направлено на формирование элементарных коммуникативных умений и говорения, 

чтения и письма. Развитие речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения и мотивации для дальнейшего овладения языка. При проведении занятий по 

иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек. 

Для начального общего образования используется первый вариант базисного 

учебного плана — для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на 

русском языке. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 6-дневной учебной недели. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 

класс - 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы 

 

Структура обязательных предметных областей 

 

№ 

п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная 

(инвариантная)  часть  

часть,формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 
1 Руский язык и 

литература 

- обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

 

 

- иностранный язык 

 

 

- риторика 

2 Иностранные языки - английский язык  
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3 Математика и 

информатика 

- математика (математика 

и информатика) 

- информатика 

- информатика и ИКТ 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

- окружающий мир  

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

- основы духовно- 

нравственной 

культуры народов России 

 

5 Искусство -изобразительное 

искусство 

- музыка 

 

6 Технология - технология  

7 Физическая 

культура 

- физическая культура  

 

Учебный план для 1-4 классов на 2018-2019 учебный год (Приложение 1) 

 

          Данный  учебный план отражает и  обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

информационным технологиям; готовности к продолжению образования в основной 

школе; формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях;  личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования школы и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 

первоклассников (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

        В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

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

внеурочную деятельность. 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

      Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных 

задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

 

 Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

учащихся начальных  классов являются следующие нормативно-правовые 

документы:  
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от   6 

октября 2009 года № 373  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции  Российской Федерации  22 декабря   2009 

года, регистрационный № 15785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  26 

ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 

(зарегистрирован  Министерством юстиции  Российской Федерации   04 февраля 2011 

года, регистрационный № 19707). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 года N 27 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03" пункт 2.4.4. Гигиена 

детей и подростков Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.1251-03 "Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного 

образования) Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)", утвержденные Главным 
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государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 апреля 2003 года (см. 

Приложение № 1). 

5. Письмо Министерства образования РФ от 12 мая 2011 г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС». 

6. Устав ОУ 

 

         В соответствии с требованиями  ФГОС  внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 

своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

       

   Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования составляет до 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 

каждый год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей школы.  

      Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста 

обучающихся и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10. Продолжительность занятий такими видами деятельности, как чтение, музыка, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 мин в день для 

обучающихся 1–2-х классов, и не более 1,5 ч в день – для обучающихся 3–4-х классов.  

       Реализация внеурочной деятельности младших школьников в МБОУ 

«Новопавловская СОШ № 33» организуется через работу ГПД 

 

Программное обеспечение: 

1. Примерные программы внеурочной деятельности, рекомендованные серией 

«Стандарты второго поколения», типовые программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, авторские образовательные программы для системы 
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дополнительного образования детей, прошедшие экспертизу. (Данный перечень программ 

является основой для разработки Рабочих программ по направлениям внеурочной 

деятельности).  

2. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности, разработанные 

педагогическими работниками школы и   получившие положительную экспертную оценку 

различного уровня:  

- школьного методического объединения учителей-предметников; 

- педагогического совета школы. 

 

Научно- методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно-методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется  через: 

 Изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 

 Повышение квалификации педагогов. 

Организация внеучебной деятельности ориентирована на реализацию следующих 

принципов образовательного процесса: 

- единство и непрерывность учебной и внеучебной деятельности; 

- создание единого общешкольного коллектива на основе сотрудничества учителей, 

учеников, родителей; 

- системность воспитательного процесса 

 

План реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах (Приложение 2) 
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Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

стандарта. 
 

Кадровые условия  реализации образовательной  программы  включают: 

 

 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 

Категория 

участников 

Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных 

программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов 

по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

№  

п./п

. 

Специал

исты 

Функции Количество 

специалист

ов в 

начальной 

школе 

Квалификаци

я  и сроки 

аттестации 

1. Учитель/ 

классный 

руководи

тель 

 

 

 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

4 3 педагога– 

высшая кв. 

категория, 

1 педагога – 

соответствие 

2. Библиоте-

карь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1  

3. Директор 

школы, 

зам. 

Директор

а по УВР 

Обеспечивают для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3  
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- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования 

Учителя других 

ступеней школьного 

образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Методический совет 

ОУ 

- утверждает рабочие учебные программы курсов, 

образовательных модулей и программы внеучебной 

образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

НОО; 

- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение 

высшим управляющим органом образовательного учреждения;  

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и их 

соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных 

в других формах образования и других ОУ, освобождающий 

обучающегося от необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Коллегиальный орган 

государственно-

общественного 

управления ОУ ( 

Управляющий совет 

ОУ) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 

заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 

реализации ООП НОО 

 

 

Материально - технические условия и информационное оснащение  связаны не только 

с санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарно-бытовыми, 
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пожарной и электробезопасностью и требованиями охраны труда, но и должно  

обеспечивают возможность: 

  создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

  получать информацию различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке, медиатеке и др.); 

  проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного  измерения; наблюдения; 

  создавать  материальные объекты, в том числе и произведения искусства; 

  проектировать и конструировать, в том числе модели с цифровым управлением и 

обратной связью; 

 планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных 

этапов (выступления, дискуссия, эксперименты); 

 размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

 

     Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

 

     Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники можно описать в следующей 

форме: 

 

№/п. Название  техники Количество, шт. 

1.  Стационарные  компьютеры  

2.  Мультимедийные  проекторы 4 

3.  Сканер, копировальный аппарат 4 

4.  Интерактивная доска 4 

5.  РМУ 4 

 

 

      Нормативно-правовое обеспечение – важная составляющая ООП НОО. Реализацию 

образовательной программы должен обеспечивать целый ряд локальных нормативно-

правовых документов.  

В школе разработаны следующие локальные акты: 

1. Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО. 

2.        Положение о  Координационном совете по введению ФГОС НОО. 

3. Положение об организации внеурочной деятельности. 

4. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся начального общего образования. 

5. Положение о Портфолио учащегося начальной школы. 

6. Должностные инструкции работников образовательных учреждений.                                 

   

Психолого-педагогические условия реализации  
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Целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся в учебно-

воспитательном процессе будет обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

    Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы являются: 

– обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальному общему  образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

– обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

    Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

-  предупреждение возникновения проблем развития школьников; 

-  помощь (содействие) учащимся в решении актуальных задач развития, обучения,  

   социализации: учебных трудностей, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблем  

   взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

-  психологическое обеспечение реализации образовательных программ; 

-  развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

педагогов,       учащихся, родителей. 

 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 
работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 
работа 

Консуль-
тирование 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     С введением ФГОС должно измениться, в первую очередь, отношение всех участников 

образовательной деятельности ОУ к подходам и идеологии ее организации, и ключевая 

роль в этом принадлежит администрации ОУ. Здесь и создание благоприятного 

внедрению ФГОС комфортной развивающей образовательной среды, морально-

прихологического климата, и создание командного духа в создаваемых рабочих группах 

по разрешению встающих задач в связи с переходом на новую образовательную 

парадигму, и создание партнерских отношений школы с родителями, на основе 

целенаправленной консультационно-разъяснительной работы с ними.   

 

 

Система финансовых условий 

   Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

   Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Психолого-

педагогическая поддержка 

участников олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка одарённых 

детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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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 образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

  Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 

и отражается в смете образовательного учреждения. 

  Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного 

учреждения и (или) в коллективных договорах. Критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, определены в 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

   Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

– соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

– соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

– соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

   Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основного общего образования и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах.  

   При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
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– 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 счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

   Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

 

 

  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Направление мероприятий Мероприятиия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

 

5. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС 

 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного 

учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

 

7. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС начального 

общего образования 

 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального 

общего образования 
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9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно-

досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

 

10. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 

 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур учреждения 

по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 
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образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутри- 

школьного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС началього общего образования 

 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС начального общего образования 

 

5. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах введения ФГОС 

 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использования ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 
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использованию интерактивных 

технологий 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального общего образования 

 

 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

 

 8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

 

 

 

Контроль состояния системы условий 

 

Объект контроля Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

I. Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС  

 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

 

3. Реализация плана научно-методической работы (внутри- 

школьного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС  

 

II. Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и 
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введению ФГОС  

2. Наличие модели организации образовательного процесса  

3. Качество реализации моделей взаимодействия учреждения 

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

 

4. Качество реализации системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

 

III. Финансовые условия 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

 

2. Наличие 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. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 
 

IV. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о введении ФГОС 

начального общего образования, размещённых на сайте ОУ 

 

2. Качество информирования родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

 

3. Учёт общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

4. Качество деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения ФГОС 

 

5. Качество публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС 

 

6. Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

— по перечню и рекомендациям по использованию интерактивных 

технологий 

 

 

V. Материально-технические условия 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

начальной 

школы 

1.1. Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами  

 

1.2. Помещения для занятий учебно-иссле-

довательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

 

1.3. Необходимые для реализации учебной 

и внеурочной деятельности 

 

2.Компоненты 2.1. Нормативные документы, программно-  
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оснащения 

учебного кабинета 

методическое обеспечение 

2.2. Учебно-методические материалы: 

2.2.1. УМК по предметам 

 

2.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы  
 

2.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов 

 

2.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

 

2.2.5. Учебно-практическое оборудование  

3. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

 

3.2. Документация ОУ  

3.3. Комплекты диагностических материалов  

3.4. Базы данных  

3.5. Материально-техническое оснащение  


	Целевой раздел
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1. Личностное результаты и универсальные учебные действия обучающихся
	Личностные ценности
	Общественные ценности
	3.1. Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов
	Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания
	3.2. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов
	3.3. Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов
	4.2. Регулятивные универсальные учебные действия
	4.3. Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией)
	4.4. Коммуникативные универсальные учебные действия  (в том числе чтение и работа с информацией)
	3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
	3.Совместная деятельность школы, семьи и общественности
	по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
	4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся


