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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
           Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Безруковская основная общеобразовательная 

школа»  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования (далее — стандарт) и с учетом примерной основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  
Основная образовательная программа МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная 

школа» определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования и направлена:  

 на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовер-

шенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) реа-

лизуется в МБОУ "Безруковская основная общеобразовательная школа" через урочную и внеуроч-

ную деятельность с соблюдением государственных санитарно-эпидемиологических требований и 

нормативов. 
Цель, задачи основной образовательной программы начального общего образования 
Целью реализации ООП НОО МБОУ " Безруковская основная общеобразовательная школа" яв-

ляется обеспечение выполнения ФГОС НОО, достижения обучающимися начальных классов обра-

зовательных результатов (личностных, предметных, метапредметных) в соответствии с требовани-

ями Стандарта, необходимых для формирования базовых навыков самообразования, самоорганиза-

ции, самоопределения, самовоспитания и обеспечивающих готовность к освоению ими содержания 

начального общего образования.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепле-

ние здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при-

обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-

ми обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том чис-

ле обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающие-

ся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического творчества 

и проектно исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания внешкольной социальной среды Кемеровской 

области-Кузбасса. Предметом познания являются объекты истории и природы Кемеровской 

области-Кузбасса, традиции, культурные ценности. 
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При получении начального общего образования осуществляется:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника началь-

ных классов:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации , собственной деятельно-

сти;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози-

цию, высказывать свое мнение;  

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

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начально-

го общего образования и состава участников образовательных отношений 
Принципы и подходы к формированию ООП НОО:  

1. Принцип непрерывного общего развития каждого обучающихся в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого обучающегося;  

2. Принцип целостности образа мира. Связан с отбором интегрированного содержания предмет-

ных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность кар-

тины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и явления-

ми;  

3. Принцип практической направленности. Предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными ис-

точниками информации (учебник, рабочая тетрадь и т.п.) и продуманная система выхода за рамки 

этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и га-

зет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учеб-

ных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); спо-

собности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразова-

нию);  

4. Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде все-

го, использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного содержания 

через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, реа-

лизации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию обучающегося. Каж-

дый обучающийся получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и одноклассников, а более подготов-

ленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым);  

5. Принцип прочности и наглядности. Реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности со-

держание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему по-

вторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально 

новой структуре подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал обучающемуся в 

руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности вы-

полняемых УУД;  
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6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья базируется на необходи-

мости формирования у обучающихся привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу.  

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ «Безруковская основная 

общеобразовательная школа»  лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Приоритетные педагогические принципы образовательной  системы  школы:  

Принцип индивидуализации образования: школа обеспечит условия, позволяющие инте-

грироваться личности в мировое, национальное  культурное пространство,  с учетом  возмож-

ности выбора направленности усвоения образовательной области  каждым учеником в соответ-

ствии со своими потребностями  через  систему  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  

образования.  

Принцип развития базовых компетенций: школа предоставит возможность  получения 

знаний и базовых навыков,  обеспечивающих активную социальную адаптацию. Каждый уче-

ник получит возможность формировать компетентности в области информатизации. В учебной 

и воспитательной деятельности   приоритетными остаются методы, позволяющие развивать 

навык решения проблем.  

Принцип открытости и конкурентоспособности: школа открыта для социального парт-

нерства с образовательными учреждениями всех типов, учреждениями культуры и спорта; в се-

ти Интернет размещен  сайт учреждения, на котором постоянно обновляется  информация о де-

ятельности обучающихся и педагогов, в том числе и  в форме публичного отчета директора 

школы.  

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и развива-

ющей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоцио-

нальное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать це-

лостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объ-

ектами и явлениями.  
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Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система вы-

хода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных 

книг, журналов и газет, других источников информации;  умений работать в сотрудничестве (в 

малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, 

а как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного со-

держания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности обра-

зования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребён-

ка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный матери-

ал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкрет-

ное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практиче-

ской задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине 

и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, проду-

манную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что при-

водит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое после-

дующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел 

место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения 

к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению ре-

жима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздорови-

тельных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу.  

В соответствии с локальными актами  школы родители (законные представители) вправе 

вносить предложения о содержании образовательной программы школы. 

Основной принцип  формирования состава участников образовательных отношений – до-

ступность: на ступени начального общего образования принимаются все подлежащие обучению 

граждане, имеющие право на получение образования.  

Принцип доступности образования  - будет обеспечиваться успешная социализация детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации.  

Прием детей в школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый  класс независимо от 

уровня их подготовки. 

При анализе  контингента обучающихся в 1 классе образовательным учреждением учиты-

ваются дети  леворукие, дети, не посещавшие ДОУ, дети из неблагополучных семей, дети  с 

низкой социальной адаптацией, а также дети с социопсихосоматическими факторами здоровья. 
Общая характеристика основной образовательной программы  

начального общего образования 
ООП НОО МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» определяет содер-

жание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образова-

ния и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное и качественное), 

оптимизацию образовательной деятельности (оптимальные способы организации учебной деятель-



7                                                                                                                                                                      

ности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно – эстетической и коммуника-

тивной деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, обеспечение 

условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся, ис-

пользование современного материально – технического обеспечения образовательной деятельности, 

информационного и психолого-педагогического сопровождения  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружаю-

щим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и само-

выражении;  

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей де-

ятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;  

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности. Все компоненты основной образовательной программы разработаны на осно-

ве Стандарта и с учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образова-

ния: «Школа России». 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются ос-

новными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Общие подходы к  организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» 

является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. План внеурочной деятельности составлен в соответствии с 

действующими нормативно – правовыми законодательными актами в области образования и 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, через органи-

зацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность осуществляется начальной школе во второй половине дня на 

базе образовательного учреждения МБОУ ««Безруковская основная общеобразовательная шко-

ла»».  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Система внеурочной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, со-

держания, форм и методов деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способно-

стей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального об-

щего образования:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

-расширить рамки общения обучающихся с социум. 

Принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся,  
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- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  
Система внеурочной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, содержа-

ния, форм и методов деятельности.  

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

-план внеурочной деятельности образовательного учреждения;  

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полез-

ные практики и т.д.);  

-деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

План внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные образователь-

ные запросы обучающихся, их родителей (законных представителей), обеспечить развитие лич-

ности по всем направлениям.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и их родителей (законных представителей), и направлены на реализацию различных форм орга-

низации внеурочной деятельности, отличных от урочной системы обучения.  

Виды деятельности и формы занятий: занятия проводятся в форме экскурсии, кружка, 

игры, познавательной беседы, диспута, выставки, круглого стола, конкурса, соревнования, вы-

полнение проекта (группового /индивидуального) и др. Для занятий внеурочной деятельности 

активно используются помимо учебного кабинета компьютерный класс, школьная библиотека, 

спортзал.  

Общешкольные дела включённые в календарный план воспитательной работы и являют-

ся неотъемлемой частью внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в об-

щешкольном мероприятии позволяют обучающемуся овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в об-

щешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество 

часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом преемственности программ 

внеурочной деятельности начального и основного общего образования. 

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии; научные общества; сетевые сообщества; школьные 

спортивные клубы и секции; конференции, олимпиады, соревнования; военно-патриотические 

объединения; экскурсии/виртуальные путешествия; поисковые и научные исследования; 

общественно полезные практики; другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную про-

грамму начального общего образования: личностным, метапредметным, предметным.  

Личностные результаты обучения включают готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки обучающихся, отражающие их индивидуально - личностные позиции, социальные компетен-

ции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

Личностными результатами освоения ООП НОО МБОУ "Безруковская основная общеоб-

разовательная школа" являются:  
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-

сти и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным  

Метапредметные включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу умения учиться, и  планировать, контролировать и оценивать 

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

наиболее эффективные способы достижения результата;  
Метапредметными результатами освоения ООП НОО МБОУ «Безруковская основная 

общеобразовательная школа» являются: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, зву-

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

блюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий;  
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12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотруд-

ничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учеб-

ных действий.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя кон-

кретные учебные предметы, отражают:  

1. Русский язык и литературное чтение  

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-

ного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственно-

го языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для ре-

шения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, рос-

сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источ-

никами для понимания и получения дополнительной информации.  

2.Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

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

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающем-

ся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основ-

ных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской по-

зиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного ре-

шения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для ре-

шения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей наро-

да, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представле-

ний о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участво-

вать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

3. Иностранный язык (английский):  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого 

и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементар-

ном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кру-

гозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными об-

разцами детской художественной литературы.  

4. Математика и информатика:  
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выраже-

ниями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить про-

стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анали-

зировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за националь-

ные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элемен-

тарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего по-

ведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружа-

ющих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  

6. Основы религиозных культур и светской этики:  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении рос-

сийской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

7. Искусство  
Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; по-

требности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а так-

же в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фо-

тография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культу-

ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

8. Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обра-

ботки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструк-

торских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных за-

дач;  
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования 

и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной сре-

ды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач.  

9. Физическая культура:  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе под-

готовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру-

ду и обороне" (ГТО). 
 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования 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 разви-

тию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО 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 образовательной си-

стемы школы, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление обра-

зовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требования-

ми Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результа-

тов деятельности школы и педагогических кадров. Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования в школе. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности всей школы и её работников основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освое-

ния основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
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научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной ин-

формации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-

ной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики об-

разовательных достижений. 

В текущей оценочной деятельности используется традиционная система отметок по 

5-балльной шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпре-

тируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО 

и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачет). 

В соответствии с тем, что в 1 классе осуществляется безотметочное обучение, для определе-

ния продвижения обучающихся в достижении ими планируемых результатов используется 

только качественная оценка личностных и метапредметных учебных действий. 

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 

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 обучающих-

ся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и МБОУ 

«Безруковская основная общеобразовательная школа» 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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 сво-

ей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

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

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремле-

ния 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 де-

центрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз-

решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего обра-

зования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориента-

ции на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овла-

дение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и од-

ноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 
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осо-знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; раз-

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

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои досто-

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-

собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-

зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других лю-

дей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

  Личностные результаты оцениваются только качественно в ходе текущего контроля и 

не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации личност-

ного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;                                                       

2. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как дости-

жений, так и психологических проблем развития обучающегося;                                                                        

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реали-

зацию задач начального общего образования. 

Оценка личностных результатов должна полностью отвечать этическим принципам 

охраны и защиты интересов обучающегося и конфиденциальности и не представлять угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

Внутренняя оценка сформированости личностных результатов может проводиться в 

персонифицированной или неперсонифицированной форме. 

Данную оценку может осуществлять педагог, педагог-психолог, педагог дополнительно-

го образования, родители (законные представители), сами обучающиеся МБОУ «Безруковская 

основная общеобразовательная школа». 

Оценка личностных результатов осуществляется в урочной, внеурочной и внеклассной 

деятельности в ходе выполнения заданий и упражнений по учебным предметам, проектной дея-

тельности, социальной практики, участия в общественной жизни класса и общеобразовательно-

го учреждения (участие в акциях, внеклассных мероприятиях, коллективных творческих делах, 

конкурсах и др.), выполнения творческих заданий, ведения портфолио методом наблюдения, 

беседы, анкетирования, открытого ответа, выбора ответа, психологического тестирования и др.  

Результаты освоения личностных учебных действий фиксируются в дневниках (листах) 

наблюдения педагога, классного руководителя, педагога-психолога,  характеристиках обучаю-

щихся и др. 

Внешняя оценка сформированности личностных результатов осуществляется в ходе не-

персонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению привлекаются 

специалисты, не работающие в МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте («Центр психолого-медико-социального сопро-

вождения»). Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности общеобразова-

тельного учреждения.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представлен-

ных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным поня-

тиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, кото-

рая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Метапредметные результаты оцениваются качественно (в 1 классе) и количественно (во 

2 - 4 классах) в ходе текущего, промежуточного и итогового контроля.  

Внутренняя оценка метапредметных результатов проводится в персонифицированной 

форме. 

Данную оценку может осуществлять педагог, педагог-психолог, администрация МБОУ 

«Безруковская основная общеобразовательная школа».  

Оценка данных результатов осуществляется в урочной деятельности в ходе выполнения 

стартовой диагностики, тематической контрольной работы, итоговой контрольной работы, 

комплексной диагностической работы межпредметного характера, самостоятельной работы, 

заданий частично-поискового характера методом наблюдения, оценивания процесса выполне-

ния работы (задания), беседы, анкетирования, открытого ответа, выбора ответа, психологиче-

ского тестирования и др.  

Результаты освоения метапредметных учебных действий фиксируются в листах дости-

жений (таблицах требований) обучающихся, классных журналах, справках по результатам 

внутришкольного контроля и др. 

Внешняя оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального общего образования (например, обеспечиваемые системой начального общего обра-

зования уровень «включенности» обучающихся в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифи-

цированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элемен-

тов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным мате-

риалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 



17                                                                                                                                                                      

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный ап-

парат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их дости-

жения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально не обходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учите-

ля, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На  уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе осво-

ение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуа-

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

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются дей-

ствия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же уни-

версальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

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

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

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

ции, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специ-

фику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказы-

ваниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художествен-

ными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «пред-

метную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в станов-

ление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностно-

го развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятель-

ности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна-

чала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а за-

тем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Предметные результаты на уровне начального общего образования оцениваются коли-

чественно (во 2 - 4 классах) в ходе текущего контроля и  промежуточной аттестации.  
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Внутренняя оценка предметных результатов проводится в персонифицированной форме. 

Данную оценку может осуществлять педагог и/ или администрация МБОУ «Безруков-

ская основная общеобразовательная школа».  

Оценка предметных результатов осуществляется в урочной деятельности в ходе выпол-

нения стартовой диагностики, тематической контрольной работы, итоговой контрольной рабо-

ты, комплексной диагностической работы межпредметного характера, самостоятельной работы, 

тестового контроля, заданий частично-поискового характера и др. 

Результаты освоения предметных учебных действий фиксируются в классных журналах, 

справках по результатам внутришкольного контроля. 

Итоговая оценка предметных результатов ограничивается контролем успешности освое-

ния действиями, выполняемыми обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного предмета, курса. 

Внешняя оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифи-

цированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, так и в ходе персонифицирован-

ных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

уровне начальной общего образования (мониторинг качества знаний по основным предметам). 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образователь-

ных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оцен-

ке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в це-

лом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: пе-

дагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального про-

гресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных до-

стижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образо-

вательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собствен-

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

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу-

чения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обу-

чающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений  включаются результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму-

никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рам-

ках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений обучающихся на уровне начального общего образования, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего образова-
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ния,  включаются следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учеб-

ных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися фа-

культативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образова-

тельного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополни-

тельного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических 

и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические моде-

ли, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, до-

казательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и ре-

флексии и т.п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

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

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

озаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, мате-

риалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

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

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли клас-

сного руководителя), иные учителя-предметники, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. 

        Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО 

На основе материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганиза-

ции 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 освоения  основной образовательной программы    начального общего 
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образования 

Итоговая оценка направлена на оценку достижения обучающимся планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования и прово-

дится МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа». 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. Личностные результаты (ценностные ориентации; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.) итоговой оценке не 

подлежат.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх итоговых работ (по русскому языку,  математике и комплексной работы на межпредмет-

ной основе). 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия педагогическим советом МБОУ «Безруковская 

основная общеобразовательная школа» решения о переводе обучающихся для получения ос-

новного общего образования. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа-

тов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как ми-

нимум, с оценкой «удовлетворительно» (или «зачтено»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова-

ния на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий по-

вышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каж-

дому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ос-

новной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следу-

ющий уровень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в кото-

рой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как дости-

жений, так и психологических проблем развития обучающегося; 
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- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализа-

цию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

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

риалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образо-

вательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых законодательством Рос-

сийской Федерации. 

МБОУ «Безруковская оснвная общеобразовательная школа» информируют управление 

образование АНМР: 

-о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой ком-

плексной работы на межпредметной основе; 

-о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования 

и переведённых на следующий уровень общего образования. 

Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность                

Оценка результатов деятельности МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная 

школа»  осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических ра-

ботников учреждения.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, му-

ниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкрети-

зирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное со-

держание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Пояснительная записка 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение си-

стемного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий 

в рамках образовательной системы.  

Задачи: 

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, необхо-

димых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной деятельности; 

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий (УУД) и содержания 

учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных УУД;  

 описание типовых задач формирования УУД;  

 разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию;  

 проведение мониторинга результатов и системы оценки сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, и призвана способство-

вать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универ-

сальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен-

ствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных учебных предметов, так и сознательного, активного при-

своения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формиру-

ются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающих-

ся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 
Программа формирования универсальных учебных действий начального общего образования 

включает:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального обще-

го образования;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий обучающихся;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

1. Описание ценностных ориентиров при получении         

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам осво-

ения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки систе-

мы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответствен-

ности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели-

гий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и обще-

ства и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей, развития этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адек-

ватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре-

зультаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-

одолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2. Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и ре-

шения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при ор-

ганизации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития форма-

лизма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом иг-

рают такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изу-

чение русского создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориенти-

ровки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и плани-

рующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включа-

ют формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации по-

нимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой дей-

ствительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в систе-

ме личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подви-

гам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведе-

ния, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков пер-

сонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвисти-

ческих структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 
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 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состо-

яние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентич-

ности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного от-

ношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-

турном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математи-

ческими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планиро-

вания последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата дей-

ствия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному осно-

ванию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обуче-

ния обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компо-

нентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Феде-

рацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксиро-

вать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, освое-

ние элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с дру-

гими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорово-

го образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоро-

вья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
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 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, класси-

фикации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха-

рактерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Курс «ОРКСЭ» направлен на формирование у младшего школьника мотивации к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных тра-

диций многонационального народа России и уважении к ним.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у младших школь-

ников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствова-

ния личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечелове-

ческими ценностями. 

Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. В 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: 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. Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Доносить свою 

позицию до других: 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. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по-

знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориен-

тации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува-

жения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к до-

стижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, много-

образию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе разви-

тия эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро-

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности обучаю-

щихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование являет-

ся основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических опера-

ций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъ-

являются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планиро-

ванию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства дру-

гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого само-

выражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования си-

стемы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля-

ются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты 

и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняе-

мой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для ре-

ализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отоб-

ражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение буду-

щего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оцен-

ку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
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 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен-

ной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали-

зации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя от-

ветственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк-

тивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со-

трудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать кон-

фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего резуль-

тата). 

Информационно-коммуникационные технологии –  

инструментарий универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-

мировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, целесооб-

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-

ционно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому про-

грамма формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего обра-

зования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого эле-

менты ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности универсаль-

ных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность 

и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ис-

точников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младше-
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го школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру-

гих людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа-

цией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распе-

чатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Ска-

нирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом ре-

дакторе. Набор текста. 

Создание графических сообщений. Рисование в графическом редакторе.  

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу). 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Презентация как письмен-

ное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Со-
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ставление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источ-

ников. Поиск информации в компьютере.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной по-

чты, чата, форума.. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-

поддержкой. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Пла-

нирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием 

средств ИКТ.  

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется средствами различных 

учебных предметов.  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освое-

ние тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достиже-

ние баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами созда-

ния и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфогра-

фического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллю-

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций. Созда-

ние информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровожде-

нии аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами ком-

муникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения матема-

тических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, ана-

лиз и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьюте-

ре), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и вы-

деления совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помо-

щью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компью-

тера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использова-
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нием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-

вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной ин-

формации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в кон-

тролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведён-

ных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), до-

бавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Курс «ОРКСЭ» Способность к использованию знаково-символических средств математиче-

ского языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления 

информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения коммуникатив-

ных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности. Овладение различ-

ными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-ресурсах), сбо-

ра, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами, готовить свое выступление и выступать с  графическим 

сопровождением. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информа-

ционными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение кон-

трастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экра-

нов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произ-

ведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием ин-

струментов ИКТ. 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос-

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполага-

ния, учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из со-

ставляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе-

гося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных об-

ластях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, до-

стижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонен-

тов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
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контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности осво-

ения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готов-

ности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех сту-

пеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельно-

сти обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (вклю-

чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятель-

ности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельно-

сти и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятель-

ности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (ис-

ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х ха-

рактеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использо-

ванием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определе-

ние основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов ху-

дожественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
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познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с други-

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется пред-

ставление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. само-

оценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются по-

знавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систе-

му представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные из-

менения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые дости-

жения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задания, направленные на достижение личностных результатов 

Русский язык  

-  многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев;                                       - 

умение доказывать свою позицию;                                                                                                                

- в текстах учебника используется воспитательный потенциал русского языка; обучающиеся 

приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть русской националь-

ной культуры;                                                                                                                                              

- упражнения, дающие обучающимся работать над развитием и совершенствованием собствен-

ной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочине-

ния, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания на: 

- интерпретацию текста;  

- высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией;  

- анализ характеров и поступков героев;  

- формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего 

писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

 Математика  

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования че-

ловека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения задания предла-

гают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, 

сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). Работа с математиче-

ским содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано (все задания, 
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сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Следовательно, 

работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку обучающихся, форми-

ровать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

Наличие в курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-

диалогической технологии, даёт учителю возможность продемонстрировать перед обучающи-

мися ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. 

В том случае, если  обучающиеся научились работать таким образом, у них формируется и по-

нимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сфор-

мированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из членов этого со-

общества.  

Курс математики  ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках за-

планированы ситуации тесного межличностного общения, предполагающие формирование 

важнейших этических норм. Такая работа развивает у обучающихся представление о толерант-

ности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении 

свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности че-

ловеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления но-

вого, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

В  сюжетах текстовых задач представлены сведения из исторического прошлого нашей 

страны. Работая с текстами  задач, учитель не может пройти мимо личностной оценки описан-

ных в них  персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих 

сообществ. 

Окружающий мир   

Одна из целей учебного  предмета «Окружающий мир» в программе - научить обучаю-

щихся объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «пра-

вильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение обучающегося, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служат задания: 

-на объяснение своего отношения к миру; 

-задания на оценку простых ситуаций и однозначных поступков как «хорошие» или «плохие» с 

позиции общепринятых нравственных правил;  

-задания на осознание себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину; 

-задания на оценку простых ситуаций и однозначных поступков как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе. 

Типовые задания, направленные на развитие регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Русский язык 

Материал  на этапе открытия нового знания специально структурирован так, чтобы мож-

но было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-

диалогической технологии. 

Задания, помогающие открывать новые знания:  

-наблюдение за ролью частей речи;  

-актуализация знаний о частях речи;  

-обращение к опыту обучающихся; 

 -новые знания о происхождении названия части;  

 -умение находить глаголы в речи;  

-умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки. 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий:  

- на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  

 - на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечива-

ет обучающегося алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает:  

- нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  
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- прогнозирование ответов;  

- самопроверку по тексту. 

Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели. 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого используются проблемные вопросы для обсуж-

дения обучающимися, позволяющие  проверить правильность собственных умозаключений.  В 

ходе обсуждения обучающиеся учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие обучаю-

щимся вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 

(вопрос) урока), такие вопросы дают возможность оценить правильность действий обучающих-

ся.  

Проблемные ситуации  всего курса математики строятся на затруднении в выполнении 

нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом обучающимся самостоя-

тельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для ново-

го задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, про-

верив его. 

Окружающий мир  

С 1-го класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения обучающимися. В хо-

де выполнения этих заданий  обучающиеся учатся регулятивным универсальным учебным дей-

ствиям: высказывать своё предположение (версию) и определять успешность выполнения свое-

го задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и 

др. 

В значительную часть учебников 2 класса включены проблемные ситуации, позволяю-

щие обучающимся вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, вы-

сказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. С помощью этой части учеб-

ного материала  учитель организует беседу с обучающимися (приведены примерные вопросы 

учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде) и они учатся 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, обучающиеся определяют успешность вы-

полнения своего задания в диалоге с учителем.  

В учебниках 3-4 классов полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие обучающимся вместе с учи-

телем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, Сформу-

лировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), обучающиеся приступают к 

планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. Учебники содержат необходимый учебный материал, который позволяет учителю 

организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в 

качестве источника информации или для проверки верности своих предположений. При этом 

обучающиеся обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя.  

Типовые задания, направленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий.  

Русский язык 

- Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации, например: 

«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм); «Как нужно действовать, чтобы правильно 

поставить запятые в сложном предложении»; 1. Найти и подчеркнуть … 2.Посчитать … 3. Если 

… 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … ; Сравни свою инструкцию с той, кото-

рая дана в конце учебника; Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений. 

- Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визу-

альных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или со-

ставляются детьми).  
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- Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными  текстами. Система рабо-

ты с различными словарями.  

Литературное чтение 

- Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология продуктивного 

чтения: 1 этап (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмот-

рового и ознакомительного чтения;  2 этап  (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной 

и подтекстовой информации; 3 этап  (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чте-

ния в ходе выполнения творческих заданий, а также формулирование концептуальной инфор-

мации. 

Математика  

Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это дей-

ствие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для разви-

тия у обучающихся познавательных универсальных действий. Так, например, большое количе-

ство математических задач может быть понято и решено младшими школьниками только после 

создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника пер-

вого класса знакомят обучающихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 

классов дополняют эту линию и учат обучающихся самостоятельному созданию и применению 

моделей при решении предметных задач.  

Продуктивные задания, требующие целенаправленного использования и, как следствие, 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, срав-

нение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей 

на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.). 

Учебники содержат также задания, позволяющие научить  обучающихся самостоятель-

ному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные 

учебные действия.  

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»  – научить обучающихся объяс-

нять окружающий  мир. Такой подход позволяет им систематизировать свой опыт, превращая 

его в элементарную, но целостную систему.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира: 

 - сравнивать и группировать предметы, наблюдать и делать самостоятельные выводы;  

 -  наблюдать и делать самостоятельные выводы;  

- определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний. 

На уроке обучающиеся ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить 

и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в 

рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извле-

кать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.).  

Во 2 классе часть времени посвящена обучению обучающихся подготовке сообщений. 

Для этого для них приведена памятка, дана тематика сообщений и текст в формате обычных 

детских энциклопедий (тематика сообщений соответствует не точно рубрикации встроенной 

энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность направлена на формирование умения делать предва-

рительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных  учителем) и умения добывать новые знания. 

В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продук-

тивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при 

этом содержит задания, аналогичные используемым при международном исследовании пони-

мания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести «диалог с ав-

тором»: прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя.) 



38                                                                                                                                                                      

Типовые задания, направленные на развитие коммуникативных универсальных учеб-

ных действий.  

Русский язык 

Примеры заданий: 4 класс - «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему … Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую 

свою мысль нужно подтверждать примером»; «Закончи и запиши предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои 

(вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми»; 2 класс - «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В пер-

вом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена в учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обо-

гащению словарного запаса обучающихся, развитие и совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 1) обсуждение прочитанного в 

диалоге с учителем и одноклассниками; 2) подготовка устных рассказов (о литературных геро-

ях, о личных впечатлениях по следам прочитанного); 3) инсценирование и драматизация; 4) 

устное словесное рисование; 5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);  7) интервью с писа-

телем; 8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

Задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой от-

вет», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос 

урока). 

Система заданий, нацеленных на организацию общения обучающихся в паре или группе 

(все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, к работе над текстовой зада-

чей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.). 

Основой развития коммуникативных умений в  курсе математики является систематиче-

ское использование на уроках трёх видов диалога: а) диалог в большой группе (учитель – уче-

ники); б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, направленных на организацию общения в паре или группе обучающихся.  

Задания на объяснение окружающего мира: 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;   

-открывать знания в процессе диалога с учителем.  

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Обуча-

ющиеся слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают 

свой ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою  точку зрения 

и пытаться её обосновать, приводя аргументы). 

4. Обеспечение преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного образования. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 
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Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному обще-

му образованию должна рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств, физиче-

ской и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ-

ностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем 

и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивацион-

ная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной сто-

роны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с дру-

гой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доми-

нированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как го-

товность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте постав-

ленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возмож-

ности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта 

в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осозна-

нием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих дости-

жений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё по-

ведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоцио-

нальной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – нрав-

ственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформирован-

ность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как спосо-

ба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалоги-

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы обществен-

ных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

связи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способно-
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стях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение стро-

ить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соот-

ветствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сю-

жетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода — ухуд-

шение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоци-

ональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обуче-

ния (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности; 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности; 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориента-

ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование уме-

ния, учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учеб-

ных действий. 

На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности обучающихся к обучению на следующем 

уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большин-

ства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный пе-

риод выстраивается система работы по преемственности. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства пер-

воклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период вы-

строится система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего об-

разования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частно-

сти - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-

рование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 
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2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указани-

ем количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

представлены в Приложении 1.  

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов (таблица №1), курсов внеуроч-

ной деятельности (таблица №2) 

Таблица №1 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов 

№ Название рабочей программы Срок  

реализации 

1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 класс 

2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 класс 

3 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» 1-4 класс 

4 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке» 

1-4 класс 

5 Рабочая программа учебного предмета «Английский  язык» 2-4 класс 

6 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 1-4 класс 

7 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 2 класс 

8 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 1-4 класс 

9 Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных  

культур и светской этики» 

4 класс 

10 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1-4 класс 

11 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное ис-

кусство» 

1-4 класс 

12 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1-4 класс 

13 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 1-4 класс 

 

Таблица №2 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

№ Направления разви-

тия личности 

Название рабочей программы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Детский  

фитнес» 

2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровя-

чок»  

3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физическая 

культура» 



42                                                                                                                                                                      

4 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Игралочка» 

5 Духовно-нравственное Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука 

нравственности» 

6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя первая 

клумба» 

7 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки 

нравственности» 

8 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведе-

ние» 

9 Социальное Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путеше-

ствие по стране этике» 

10 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – гражда-

нин России» 

11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Планета 

загадок» 

12 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

13 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Добрая до-

рога детства» 

14 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профессии 

на карте города» 

15 Общеинтелектуальное Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информа-

тика» 

16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учение с 

увлечением» 

17 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учимся го-

ворить правильно» 

18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Логика» 

19 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экономика 

«Первые шаги» 

20 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

21 Общекультурное  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Декоратив-

ное творчество» 

22 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный 

мир оригами» 

23 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Петрушка» 

24 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театр и де-

ти» 

 

Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности может быть дополнен по за-

просу участников образовательных отношений.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов,  курсов внеурочной деятельности являются 

неотъемлемой частью Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа». 
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспи-

тание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы началь-

ного общего образования. 

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» находится в селе Безруково 

Новокузнецкого района Кемеровской области-Кузбасса. Рабочая программа воспитания реали-

зуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой Учреждением, сов-

местно с семьей и другими институтами воспитания. В селе есть учреждения культуры — ДК с. 

Безруково, сельская библиотека, Школа искусств №60. Работает МАОУ ДО "Детско-

юношеская спортивная школа". Это позволяет разнообразить формы работы и организовать 

совместную деятельность с данными учреждениями, что является важным фактором успеха в 

достижении цели воспитания. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принци-

пах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-

нии в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной сре-

ды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педаго-

гов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллектив-

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобра-

зовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 
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и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского наро-

да.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего об-

щества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – лич-

ностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в раз-

витии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта при-

менения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным факто-

ром успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие  

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школь-

ника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внуч-

кой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребён-

ка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хо-

рошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере воз-

можности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной наци-

ональной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше-

ний.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значи-

мых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и по-

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи-

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое са-

мовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержива-

ющие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одино-

чества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-

стям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей под-

росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает ста-

новление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подрост-

ковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей це-

ли воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкрет-

ной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, поз-

волит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориен-

тироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать комму-

никацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктив-

нее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать 

и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач  
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 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю-

щие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспита-

тельные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исполь-

зование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отме-

чаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школь-

ников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечи-

вают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 

дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, со-

циальные, проблемы, касающиеся жизни школы, района, региона, страны. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, конкурсы, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружаю-

щих.  
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 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и между-

народным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следу-

ющую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплоче-

нию детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

 спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му-

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

ние необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить до-



48                                                                                                                                                                      

верительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

гога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возмож-

ности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо-

вание; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родите-

лями (законными представителями); регулярные внутриклассные праздники и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов и традиций класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуе-

мых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными представи-

телями) школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание вза-

имоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руково-

дителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законны-

ми представителями), с другими обучающимися класса; через предложение взять на себя от-

ветственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обуча-

ющимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успе-

хах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании отно-

шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предо-

ставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих направлений: 

Спортивно-оздоровительное направление – способствует развитию и формированию здоро-

вого и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Уровень общего образования Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образование «Детский  фитнес», «Здоровячок», «Физиче-

ская культура», «Игралочка», «Петрушка»,  
Основное общее образование «Здоровячек», «Здоровым быть здоро», «Фи-

зическая культура» 

 

Общекультурное направление – способствует формированию культуры поведения в обществе, 

сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических и эстетических идеалах и ценно-

стях.  

Уровень общего образования Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образование «Декоративное творчество», «Волшебный мир 

оригами», «Театр и дети» 

Основное общее образование «Юный эколог», «Юный краевед», «Декара-

тивно-прикладное искусство», «Фантазия», 

«Театральная студия» 

 

Духовно-нравственное направление – способствует воспитанию гражданственности, патрио-

тизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных 

чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, 

ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях. 

Уровень общего образования Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образование «Азбука нравственности», «Моя первая клум-

ба», «Уроки нравственности», «Краеведение» 

Основное общее образование «МХК», «Азбука нравственности», «Уроки 

нравственности» 

 

Социальное направление - способствует развитию у обучающихся личностной культуры; се-

мейной культуры; социальной культуры; формированию самостоятельно действовать и отве-

чать за свои поступки перед семьей и обществом; умению слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 
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Уровень общего образования Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образование «Путешествие по стране этике», «Я – гражда-

нин России», «Планета загадок», «Финансовая 

грамотность», «Добрая дорога детства», 

«Профессии на карте города» 

Основное общее образование «Финансовая грамотность», «Юнармия» 

 

Общеинтеллектуальное направление - способствует развитию любознательности, активности 

и заинтересованности в познании мира; формированию основам умения учиться, способностям 

к организации собственной деятельности. 

Уровень общего образования Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образование «Информатика», «Учение с увлечением», 

«Учимся говорить правильно», «Логика», 

Экономика «Первые шаги», «Шахматы» 

Основное общее образование «Занимательный русский язык», «Мир англий-

ского языка», «Занимательная клетка»  (био-

логия), «Информатика», «Чудеса химии», 

«Введение в химию», «Занимательная физи-

ка», «Занимательная математика» 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной дея-

тельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – ини-

циирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где по-

лученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра-

боты или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с дру-

гими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспе-

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьни-

кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-
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жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-

ализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и под-

ростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться в детско-взрослое самоуправле-

ние.  

 На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра-

тивных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-

зующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро-

вать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, са-

моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Детские общественные объединения в школе: волонтерский отряд «Я-доброволец!», отряд 

«Юнармия», агидбригада «Оптимисты». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выбор-

ных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, сво-

ей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопе-

реживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами  являются: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями соци-

альной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 
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саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорай-

оне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирую-

щих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации дея-

тельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью школьников.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-

ния в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музеи,  на предприятие, 

на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических собы-

тий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школь-

ников, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию,  конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс турист-

ской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комби-

нированную эстафету; 

 летний дневной лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-
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блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьни-

ка к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си-

туаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяю-

щие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия села, г. Новокузнецка, г. Мыски дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представ-

ляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных ме-

роприятий, в работе которых школьники могут глубже познакомиться с теми или иными про-

фессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации классных руководителей для школьников и их роди-

телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенно-

стей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой само-

реализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 школьная газета для старшеклассников, листовки, буклеты  на страницах которых раз-

мещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; обсуждаются значимые учебные, социальные, 

нравственные проблемы; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информа-

ционно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, под-

держивающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях (сообще-

ство в ВК) с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учите-

лями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.   

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, преду-

преждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Вос-

питывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьни-

ков с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площа-

док, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздорови-

тельно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустрой-

ству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению клумб);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях шко-

лы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-

зиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  
На групповом уровне:  

 совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

Управляющий  совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и ре-

шении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся ма-

стер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспита-

ния и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. Ос-

новными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре-

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальны-

ми институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса мо-

гут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методи-

ческого объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви-

тия школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно-

стью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
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результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 повышение количества обучающихся, охваченных внеучебной деятельностью 

 увеличение количества участников образовательного процесса – победителей  конкурсных 

мероприятий  и творческих фестивалей разного уровня;  

 снижение правонарушений и количества преступлений среди несовершеннолетних;  

 увеличение количества родителей - активных участников школьных мероприятий; 

 увеличение количества проектов и  программ, реализуемых в школе; 

 повышение общего уровня воспитанности обучающихся; 

 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, вклю-

чающей в себя соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляю-

щие комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на граж-

данских и демократических ценностях и правосознании;  

 закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, нрав-

ственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к 

истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, от-

каз от насилия, межкультурный диалог и т.п.;  

 создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы воспита-

тельной работы в общеобразовательном учреждении.  

 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 Пояснительная записка 
Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-

ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

На протяжении работы школы, приоритетным направлением работы педагогического 

коллектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование здоро-

вьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование экологической культуры 

обучающихся. 

Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
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 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 про-

явлением 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 хрони-

ческими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоро-

вью. 

1.Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ эколо-

гической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся, описание ценностных ориентиров. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, спо-

собствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, способству-

ющих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению ребенка, ис-

пользованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и укрепление здоровья 

детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная органи-

зация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

Школа обеспечивает решение следующих задач при получении начального общего образова-

ния: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, пере-

утомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкого-

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

 сформировать представления о основах экологической культуры в процессе ознакомления с  

миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследова-

тельскую работу, формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления о 

взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 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, по-

лезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, дви-

гательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой ре-

жим дня; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

 научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя 

знания и умения в согласии с законами природы. 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-

стояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Результаты деятельности 

 формирование представлений о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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 представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах рис-

ка здоровью детей, о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алко-

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

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с  ми-

ром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, исследова-

тельскую работу, формирование адекватных экологических представлений; 

 осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 выполнение правил личной гигиены и готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

 формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, дви-

гательной активности, умения составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового обра-

за жизни; 

 умение быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и 

умения в согласии с законами природы. 

 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-

стояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и фор-

мированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образова-

тельного учреждения, запросы участников образовательных отношений 

1). Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучаю-

щихся. 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  обеды в урочное 

время. В рацион питания включены салаты, соки, молочные блюда, рыба, мясо, выпечка.   

В школе работает  спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  не-

обходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

В школе есть медицинский работник. Он проводит прививки, контролирует питание, в 

летнее время проводит профилактическую работу с детьми школьного летнего оздоровительно-

го лагеря. Раз в год учащиеся школы обследуются специалистами ЦРБ. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает  состав специалистов: зам. директора по ВР, учитель физкультуры, класс-

ные руководители, медицинский работник, социальный педагог. 

2). Использование возможностей образовательного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью учебных предметов.  

Формируется установка школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой це-

лью предусмотрены соответствующие  темы. Их содержание направлено на обсуждение с деть-

ми  проблем, связанных с экологической культурой, безопасностью жизни,  укреплением соб-

ственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоро-

вье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 

много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомоби-

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

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зи-

мой. 
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

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

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

«Технология» - при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с достаточное количество инфор-

мации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе.  

«ОРКСЭ» - тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебни-

ков. 

«Физическая культура» - весь материал способствует выработке установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в кото-

рых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закалива-

ния, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит выполнение про-

ектов по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также ор-

ганизация проектной деятельности при изучении учебных предметов технологии, иностранного 

языка, информатики.  

Работа с обучающимися выстроена так, что способствует организации проектной деятель-

ности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Интегрированное обучение в экологическом образовании побуждает к поиску методов и 

форм обучения, требующих взаимодействия содержания различных учебных предметов. 

Например, на уроках математики используются задачи, содержащие экологическую информа-

цию. Основной целью задач по экологии является объединение собственно математического 

содержания с проблемами экологии и защиты окружающей среды. Эти задачи способствуют 

формированию не только вычислительных навыков, но и экологических знаний об объектах 

природы, их свойствах, многообразии, экологической пользе. Так на уроках математики можно 

расширять, углублять, уточнять знания обучающихся, полученные на уроках ознакомления с 

окружающим миром. Дети получают дополнительные сведения о состоянии природы родного 

края, о заповеднике, о значении растений и животных в природе и жизни человека, о видах, за-

несенных в Красную книгу. 

Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования ответственно-

го отношения обучающихся к природе, так как они обеспечивают сочетание эмоционального и 

интеллектуального начал. Элементы экологического образования могут иметь место на любом 

этапе урока русского языка, например, при организации словарной работы. Многие словарные 

слова обозначают названия растений, животных (медведь, ворона, воробей, желудь, заяц). Обу-

чающимся предлагается рассказать все, что они знают о том или другом представителе приро-

ды, установить природные связи между объектами, обозначенными этими словами. Например, 

как связаны между собой в лесу желудь, мышь, сова? Таким образом, на уроке русского языка 

повторяются и расширяются знания об объектах природы, условиях их жизни, пищевых связях 

между ними. Для осуществления экологического образования на уроках русского языка боль-

шую роль может играть работа с текстами и заданиями экологической направленности. 

Однако любовь к природе у ребенка не может быть абстрактной. Она конкретна и 

возникает лишь в результате его непосредственного эмоционального положительного контакта 

с природными объектами и их активного исследования. 

3). Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обущихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напря-

жения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 
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  В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на кон-

кретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собствен-

ных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих при-

ращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинте-

ресованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебни-

ков имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечи-

вает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школь-

ников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных лич-

ностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упраж-

нения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красоч-

ными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающи-

ми переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида дея-

тельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

4). Организация здоровьесберегающей работы  

 Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасности в школе, 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех воз-

растов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

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

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.). 

5). Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
 Система работы с родителями (законными представителями), направленная на повышение 

уровня знаний родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, консультаций по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, выявления факторов, положительно и отрицательно влияю-

щих на здоровье. 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздо-

ровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей, распространение памяток 

«Здоровый ребёнок», «Возрастные особенности детей». 
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3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

           Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания обучающихся 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

          Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные 

для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много:  

это внутреннее и внешнее озеленение школы,  уход за цветниками, сбор плодов и семян 

луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и 

т.д. 

Технологии экологической культуры  воспитания: 

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использова-

ние  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение экологических 

олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, дебаты, 

экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и 

др.).  

          При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место  

в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен культуры обуча-

ет, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования ду-

ховных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она 

требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 

глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет ока-

зывать на них воспитательное воздействие. 

          В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные игры 

экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников, умение 

предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблю-

дения за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе  по формированию зна-

ний воспитанников  о правилах поведения в природе широко используется  метод творческих 

заданий.  

          Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших школь-

ников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как природоохрани-

тельные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии  в разные времена года, с це-

лью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, 

сучков для различных поделок из природного материала. 

Формы деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию здорового и 

безопасного уклада школьной жизни. 

 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 

 Обучение школьников здоровому образу жизни. 

 Обучение школьников личной гигиене. 

 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 

 Вовлечение детей в спортивные секции. 

 Привитие школьникам эстетических чувств. 
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Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 

 Легкая атлетика. 

 Гимнастика. 

 Спортивные игры (пионербол). 

 Лыжная подготовка. 

 Теоретические сведения. 

 Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процесса:   

Вне уроков физкультуры: 

• подвижные перемены; 

• физкультминутки. 

Подвижная (динамическая) перемена. 

  Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня обучаю-

щихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший от-

дых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 

эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения 

несложные. Используются такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, 

вступать в игру и выходить из неё.   

Физкультминутки 

     Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Обучающимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять своё 

тело, передохнуть и расслабиться. В результате использования физкультминутки восстанавли-

вается энергия класса, внимание снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение 

психо-эмоционального состояния, снова чувствуют себя включённым в работу. 

В ходе внеклассной и внеурочной работы: 

• Дни здоровья 1 раз в четверть; 

• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые старты». 

В кружках и секциях: 

• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного трав-

матизма. 

Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»; «Здоровье - это жизнь»;  «Личность и алкоголь» 

Проведение месячников правовых знаний, акций ЗОЖ. 

Неделя безопасности дорожного движения. Уроки безопасности. 

Беседа «Причины травматизма. Первая медицинская помощь» 

Профилактика несчастных случаев на водоемах. 

Виды терроризма. Правила поведения заложников. 

Противопожарный режим в школе. 

Беседа «Осторожно, гололед». 

Игра «Праздник дорожных знаков» 

Викторина «Огонь – друг и враг человека» 

Инструктажи по поведению на водоемах и  в лесу. 

Инструктажи по ПДД 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования экологической   культуры,  

 здорового   и   безопасного   образа   жизни  выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой личности, 

и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его 

окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 
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 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в 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 ор-

ганизации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, пси-

хологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекци-

онные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности само-

стоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные сред-

ства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений по-

ведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической   культуры,   здоро-

вого   и   безопасного   образа   жизни  обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школь-

ного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбе-

режения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсужде-

ния вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

5.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся оценивается в рамках монито-

ринговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; дина-

мики школьного травматизма; утомляемости обучающихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в образовательном 

учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 
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• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружаю-

щей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, по-

казателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учре-

ждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологиче-

ской культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, орга-

нов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что явля-

ется показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые лич-

ностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социаль-

но-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 здо-

ровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со-

трудничестве с семьей ученика. 
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5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 
     Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития. 

     Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного вклю-

чения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

     Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные условия для раз-

вития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, орга-

низовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и здоровьесберегаюшую среду, 

обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического и психического здоро-

вья, необходимого для продолжения обучения. 

     Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и ока-

зание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-

тельной программы; 

     Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

 осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и индивидуальных возможно-

стей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную 

программу; обеспечивает  интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

     Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 Задачи  программы: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррек-

ционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-

требностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организа-

ции и освоение ими основной образовательной программы начального общего образова-

ния 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ре-

бёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-

зования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния (классы, группы). 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразова-

тельного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обуча-

ющихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и соци-

ализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику от-

клонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специа-

листов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограниченны-

ми возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррек-

ционных методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образова-

тельного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и кор-

рекцию отклонений в развитии; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образо-

вательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных ме-

тодов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекци-

онного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; проведение тема-

тических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-

тельной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-

цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

2.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. На основе применения технологии деятельностного метода 

обучения у обучающихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения 

(что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся внут-

ренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается пси-
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хологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, 

где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой сто-

роны  обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего воз-

можного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельно-

сти, непрерывности). 

  Преодолению  неуспешности  отдельных обучающихся помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждо-

му  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

«Математика» - созданию психологически комфортной образовательной среды способствует 

содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у обучающихся позитивное 

отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебную деятельность по матема-

тике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие педагогиче-

ски приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный 

эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации 

и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.); 

 включение заданий, содержание которых вызывает у обучающихся интерес; 

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

 учет гендерных особенностей психологического развития детей; 

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций; 

По мере освоения обучающимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются 

внутренними, и у обучающихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

готовность к саморазвитию. 

«Русский язык» - в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных национально-

стей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на рус-

ском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких сло-

вах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» —обучающийся задумывается над причиной 

этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

«Математика» -  представлен материал, направленный на формирование умений планировать 

учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, 

при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математи-

ческой игры, при работе над учебными проектами. Всё это создаёт условия для формирования 

умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и осво-

енных способов действий. 

«Информатика» - действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проект-

ной деятельности.  

«Изобразительное искусство» -  начиная с первого класса, формируется умение обучающихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой 

подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсужде-

ние работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагиро-

вать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

«Технология» -  составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из возрастных 

особенностей младших школьников, планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют 
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один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специаль-

ных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

«Литературное чтение» - в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов 

и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.  

 «Окружающий мир» -  темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель – настав-

ник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. подвигают ребен-

ка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и 

сотрудничать с учителем и одноклассниками.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различ-

ные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнооб-

разные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровож-

даются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

что является залогом успеха в преодолении затруднений обучающихся в учебной деятельности, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности  к учеб-

ной. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя по-

ниманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

Эффективными мерами оказания помощи обучающимся в преодолении затруднений яв-

ляются дополнительные занятия, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и 

т.п. 

На уроках педагоги имеют возможность развивать умение ребенка воспринимать ситуа-

ции затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как 

повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пере-

житый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для фор-

мирования у обучающихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и 

преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов реше-

ния поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно. 

«Математика» - организуется системное освоение обучающимися всего комплекса организа-

ционно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, 

таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у обучающихся в процессе изу-

чения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и дей-

ствия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действи-

тельности. 

«Русский язык» - формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение рассмат-

ривается как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая ра-

бота), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). 

«Литературное чтение» и «Иностранные языки» - при формировании норм и правил произ-

ношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во 

времени. 

«Основы религиозных культур и светской этики» - формирует у младших школьников понима-

ние значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, 

способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает школьни-

кам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах 

нравственности. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий является  творческий характер за-

даний, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвест-

ности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан ал-

горитм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья 
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Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-

логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-

цесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориен-

тированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индиви-

дуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физи-

ческого и (или) психического развития в учреждении  есть учителя (прошедшие курсы повы-

шения квалификации), зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, социальный педагог, пе-

дагог-психолог и медицинский работник.  

Информационное обеспечение 

В школе создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам.  
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития: 

 Проведение школьных педагогических советов. 

 Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

 Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с осо-

быми образовательными возможностями. 

 Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
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Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и ин-

дивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время.  

В Учреждении созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 оборудование помещений: 

- медицинский кабинет, 

- процедурный кабинет, 

- кабинет психолога, 

- игровая комната, 

- малый спортивный зал. 

 технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования: 

- кабинет информатики (15 ноутбуков, мультимедийный комплекс, выход в Интернет), 

- кабинет русского языка (15 ноутбуков).  

 специальные приспособления для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

- комплект оборудования для детей с ОВЗ (полученный по Федеральной программе) 

- наличие пандуса на центральном входе. 

План работы 

№  Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое обследо-

вание младших 

школьников. Направление 

на ПМПК с целью 

выявления образовательных 

потребностей. 

Август-

сентябрь 

Классный руково-

дитель 

Родители 

(законные 

представите-

ли) 

Согласие ро-

дителей (за-

конных 

представите-

лей) 

2 Подготовка и ведение до-

кументации на комиссию 

ПМПК. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, классный ру-

ководитель 

  

3 Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Учитель  

4 Осуществление индивидуаль-

но –ориентированной психо-

лого-медико-педагогической 

помощи обучающимся. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Родители (за-

конные пред-

ставители), 

учителя 

 

5 Промежуточная 

диагностика 

динамики развития 

обучающихся 

Каждую чет-

верть 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

 Наличие 

КИМов 

6 Профилактические мероприя-

тия по предупреждению фи-

зических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок 

обучающихся. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

Родители (за-

конные пред-

ставители) 

 

7 Итоговая 

диагностика 

обучающихся. 

В конце го-

да. 

Учитель, зам. ди-

ректора по УВР 
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4.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-

стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе.  

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

        Формы организованного взаимодействия специалистов — это педагогические консилиумы, 

педагогические советы, методический совет школы, сотрудничество школы с территориальной 

ПМПК Новокузнецкого муниципального района 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с уме-

ренно ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

5. Планируемые результаты коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы  

рассматриваются:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

  количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ. 

Планируемые результаты по направлениям деятельности.  

Диагностическое направление 

- Выявление состояния физического и психического здоровья детей; 

- Создание банка данных  обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи; 

- Формирование индивидуальной коррекционной программы, соответствующей выявленному уровню 

развития обучающегося; 

- Получение объективной информации об основных учебных навыках ребенка, особенностях личности. 

Выявление нарушений в поведении. 

 Коррекционно-развивающее направление  

- Комплексный план, программы коррекционно-развивающей работы; 

- Позитивная динамика развиваемых параметров; 

- Стабильный функциональный уровень здоровья. 

 Консультативное направление  

- Разработка плана консультативной работы с ребенком, родителями (законными представителями), 

классом, работниками школы;  рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы. 

 Информационно-просветительская работа 

- Повышение уровня  информированности, понимания целей и  методов коррекционной работы, ориен-

тация на сотрудничество, повышение результативности взаимодействия  в ходе коррекционной работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и опре-

деляются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы ре-

зультатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предмет-

ные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные ре-

зультаты.  
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельно-

стью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктив-

ное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение обуча-

ющихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать рече-

вые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Анализ результатов коррекционной работы проводится на основе сравнения первичных данных 

диагностики обучающегося с последующими, при этом учитываются все факторы (динамическое 

наблюдение, диагностические данные, выводы и т.д.). Анализ строится с учетом данных всех участни-

ков образовательных отношений, включенных в коррекционную работу – педагога-психолога, социаль-

ного педагога, педагога, медицинского работника. 

Оценка динамики развития обучающегося ведется на критериальной основе. Для этого исполь-

зуется качественная оценка результатов диагностик и уровневый подход к построению измерителей и 

представлению результатов. 

Для отслеживания динамики развития обучающегося используется карта развития обучающе-

гося, которая содержит: 

1. сведения социального характера об обучающемся и его семье; 

2. общие медицинские данные об обучающемся; 

3. психолого-педагогическую характеристику обучающегося; 

4. заключение  психолого-медико-педагогической комиссии; 

5. протоколы заседаний психолого-медико-педагогической комиссии, непосредственно касающиеся 

обучающегося (или выписки из протоколов); 

6. план индивидуальной коррекционно-развивающей работы с обучающимся; 

7. лист контроля динамики развития обучающегося (на основе наблюдений, бесед, данных диагностик 

и др.); 

8. расписание коррекционно-развивающих занятий. 

Результаты диагностик накапливаются, систематизируются и дают обобщенное представление 

об образовательных достижениях и собственной активности обучающегося в достижении поставленных 

целей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Безру-

ковская основная общеобразовательная школа» (далее Учреждение),  является структурным 

элементом  организационного раздела основной образовательной программы начального обще-

го образования (далее ООП НОО) Учреждения, который регламентирует порядок ее реализа-

ции. 
        Учебный план обеспечивает реализацию требований Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) 
Учебный план Учреждения  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттеста-

ции.                                                                                  

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, уста-

навливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов 
Максимальный недельный объем учебной нагрузки составляет: 

  у обучающихся 1х классов 21 час; 
  у обучающихся 2х - 4хклассов 23 часа. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 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.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных об-

ластей приведены в таблице: 

№  Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и литера-

турное  

чтение  

Формирование первоначальных представлений о рус-

ском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных наци-

ональностей в России и за рубежом. Развитие  

диалогической и монологической устной и письмен-

ной речи, коммуникативных умений,  

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

2  Родной язык и литера-

турное чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национально-

го самосознания. Развитие диалогической и монологи-
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ческой устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений,  

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

3  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование началь-

ных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности на иностранном  

языке.  

4  Математика и  

информатика  

Развитие математической речи, логического и алго-

ритмического мышления, воображения,  

обеспечение первоначальных представлений о компь-

ютерной грамотности  

5  Обществознание и есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, куль-

туре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирова-

ние модели безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. Формирование психологической куль-

туры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного  

взаимодействия в социуме  

6  Основы религиозных 

культур и светской  

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных  

религиях, их роли в культуре, истории и современно-

сти России  

7  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию  

произведений изобразительного и музыкального ис-

кусства, выражению в творческих работах своего от-

ношения к окружающему миру  

8  Технология  Формирование опыта как основы обучения и позна-

ния, осуществление поисково-аналитической деятель-

ности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической  

преобразовательной деятельности  

9  Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической куль-

туры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков  

здорового и безопасного образа жизни.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечива-

ет реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 
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внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  

В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) предложены для изучения следующие моду-

ли: основы мировых религиозных культур, основы светской этики, основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры.  

Особенности содержания и организации образовательной деятельности 
В соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательной организации, установлена продолжительность учебной недели:  

1 классы – пятидневная учебная неделя, продолжительность учебного года – не более 33 учебных 

недель. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 4 урока и 1 день в не-

делю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.  

В 1 классе при 5-дневной учебной неделе предельно допустимая учебная нагрузка 21 час. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

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

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май 

– по 4 урока по 40 минут каждый);  

в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 ми-

нут;  

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения.  

В течение адаптационного периода (9 недель) по предметам: окружающий мир, изобрази-

тельное искусство, музыка, технология, физическая культура для снятия статического напряжения 

обучающихся, уроки проводятся в нетрадиционной форме и заполняются целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, театрализациями. 

Во 2 - 4 классах продолжительность учебного года – не более 35 недель. При 5-дневной 

учебной неделе предельно допустимая учебная нагрузка 23 часа. Продолжительность урока – 45 

минут.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (ст.88.), освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля) образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется согласно «Положению о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденному приказом №29 от 30.03.2021., согласовано решением Педагоги-

ческого совета МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа», протокол №4 от 

29.03. 2021 года.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится в конце учебного года в 

форме комплексной работы, направленной на оценивание уровня сформированности предмет-

ных и метапредметных образовательных результатов. Поскольку в 1 классах используется без-

отметочная система оценивания, промежуточная аттестация считается пройденной, если уча-

щийся выполнил более 50 %.  

  Промежуточная аттестация обучающихся за год  проводиться: 

- в 1 классе – комплексная контрольная работа; 

- 2-4 классов проводится в форме годового оценивания по бальной системе, которое определя-

ется как среднее арифметическое результатов четвертных отметок по предмету, (за исключени-

ем учебного предмета в 4 – м классе «Основы религиозных культур и светской этики», по этому 

предмету четвертная и годовая отметка выставляется по системе «зачет/ незачет»). 

 Учебный план на текущий учебный год разрабатывается ежегодно (на учебный год)  

(Приложение 2). 
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Примерный учебный  план начального общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования  

Предметные  

области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 
   

 

Русский язык и 

литературное чте-

ние  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 
3 3 3 3 

12 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке   

Родной язык 1 1 1 0,5 
3,5 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

1 1 1 0,5 

3,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 

6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика -     

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики  

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

– – – 1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

 

Физическая  

культура 

2 2 2 2 

8 

Итого      20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений  

при 5-дневной учебной неделе5 

       

     1 1 1 1 

 

4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

      

     21 

2

23 

2

23 

2

23 

9

90 
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2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с действующими нормативно – 

правовыми законодательными актами в области образования и обеспечивает учет индивиду-

альных особенностей и потребностей обучающихся, через организацию внеурочной деятельно-

сти.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей  

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 

любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение личностных и метапредметных ре-

зультатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся 

не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, при-

нимать решения и др.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня на базе образовательного 

учреждения МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа».  
Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляется обучающимися и их родителями (за-

конными представителями) в начале каждого учебного года в течение всего периода обучения при 

получении начального общего образования.  

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. Формы организации внеурочной деятельности: художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии; научные общества; сетевые сообщества; 

школьные спортивные клубы и секции; конференции, олимпиады, соревнования;  военно-

патриотические объединения; экскурсии/виртуальные путешествия;  поисковые и научные ис-

следования;  общественно полезные практики;  другие формы на добровольной основе в соот-

ветствии с выбором участников образовательных отношений.  
 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максималь-

но допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся. Принципы чередования учебной и 

внеурочной деятельности определяются образовательным учреждением, исходя из необходимости 

обеспечить достижение планируемых результатов реализации основной образовательной програм-

мы, на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющих-

ся кадровых, материально-технических и других условий.  

Количество курсов внеурочной деятельности внутри каждого направления зависит от 

интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная 

школа».       

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность при получении начального общего 

образования, составляет за 4 года обучения не более 1350 часов. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год МБОУ «Безруковская основная 

общеобразовательная школа» (Приложение 3). 
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Направления  

развития личности 

Наименование программы Форма  

организации 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Количество  

часов  в неделю 

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Детский  фитнес Секция     

Здоровячок Секция     

Физическая культура Секция     

Игралочка Секция     

Духовно-нравственное Азбука нравственности Кружок     

Моя первая клумба Кружок     

Уроки нравственности Кружок     

Краеведение Кружок     

Социальное Путешествие по стране этике Кружок     

Я – гражданин России Кружок     

Планета загадок Кружок     

Финансовая грамотность Кружок     

Добрая дорога детства Кружок     

Профессии на карте города Кружок     

Общеинтелектуальное Информатика Кружок     

Учение с увлечением Кружок     

Учимся говорить правильно Кружок     

Логика Кружок     

Экономика «Первые шаги» Кружок     

Шахматы Секция     

Общекультурное  Декоративное творчество Кружок     

Волшебный мир оригами Кружок     

Петрушка Кружок     

Театр и дети Кружок     

Итого до 10 часов по каждому классу 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне-

урочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха по календарным периодам 

учебного года в МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа».  

Календарный учебный график составлен в соответствии cо следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12.2012 г. № 273);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния (приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 06.10.2009г.№ 373 

с изменениями и дополнениями).  

  «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

Календарный учебный график включает:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций 

Календарный учебный график на текущий учебный год МБОУ «Безруковская основная об-

щеобразовательная школа» (Приложение 4) 

Форма календарного учебного графика 

даты начала и окончания учебного года 

№ Наименование  

мероприятия 

Сроки, время 

1 Дата начала учебного года Учебный год начинается не ранее 1 сентября текущего года 

 

Дата окончания учебного 

года 

Учебный год заканчивается:  

для обучающихся   1 классов не позднее 25 мая текущего 

года 

для обучающихся 2-4 классов – не позднее 31 мая текущего 

года 

 

 продолжительность учебного года, четвертей 

1 классы 

Учебный период Даты Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть      

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

итого 33  

2 – 4 классы 

Учебный период Даты Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 
Количество 

учебных дней 
I четверть      

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

итого 35  

 сроки и продолжительность каникул 
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1 классы 

Каникулярный пе-

риод 

Даты Продолжительность каникул в ка-

лендарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы    

Зимние каникулы    

Дополнительные 

каникулы 

   

Весенние каникулы    

Летние каникулы    

итого  

2 – 4 классы 

Каникулярный пе-

риод 

Даты Продолжительность каникул в ка-

лендарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы    

Зимние каникулы    

Весенние каникулы    

Летние каникулы    

итого  

Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» (утв. приказом 

директора  от 30.03.2021г. №29) в мае. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится в  1 классе – комплексная контрольная работа, во 

2-4 классах в форме годового оценивания по бальной системе, которое определяется как сред-

нее арифметическое результатов четвертных отметок по предмету (за исключением учебного 

предмета в 4 – м классе «Основы религиозных культур и светской этики», по этому предмету 

четвертная и годовая отметка выставляется по системе «зачет/ незачет»). 

 В случае возникновения академической задолженности по учебному предмету проме-

жуточная аттестация по ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету проводится в форме письменной контрольной работы, устного ответа или 

комбинированной проверки - сочетания письменных и устных форм. 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы Учреждения составляется ежегодно (Приложе-

ние 5). 

Форма календарного плана воспитательной работы. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЗРУКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ____________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц (сентябрь-июнь) 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочная 

дата 
проведения 

 
Ответственные 

    

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочная 

дата 
проведения 

 
Ответственные 

    

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочная 

дата 
проведения 

 
Ответственные 

    

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочная 

дата 
проведения 

 
Ответственные 

    

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочная 

дата 
проведения 

 
Ответственные 

    

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочная 

дата 
проведения 

 
Ответственные 

    

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочная  

дата 
проведения 

 
Ответственные 

    

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочная 

дата 
проведения 

 
Ответственные 
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СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

План внеурочной деятельности МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная 

школа» 1 - 4 классы на ____________ учебный год 

Утвержден. Приказ №__ от  

Классное руководство  

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО  (далее - система условий) разрабаты-

вается на основе соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его вза-

имодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках меж-

ведомственного взаимодействия). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекатель-

ность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимися и педагогическим работникам. 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических,  учебно-методического и информационного обеспечения 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
МБОУ "Безруковская основная общеобразовательная школа" укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образователь-

ной программой начального общего образования. Медицинский работник, работники пищеблока, 

вспомогательный персонал не являются штатными сотрудниками МБОУ "Безруковская основная 

общеобразовательная школа". Школа осуществляет взаимодействие с данными работниками на ос-

новании договоров об оказании услуг, договоров о сотрудничестве по организации питания, оказа-

нию медицинских услуг.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице, в кото-

рой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотрен-

ные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы, что позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками, а также вспо-

могательным персоналом составляет 100%. Данные об уровне образования работников, уровне ква-

лификации, занимаемой должности, наличии профессиональной переподготовки и повышении ква-

лификации представлены на сайте МБОУ "Безруковская основная общеобразовательная школа" .  

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с ч. 4 ст. 49 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с целью подтверждения соответствия работников зани-

маемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности или по желанию ра-

ботника – на установление квалификационной категории (первой или высшей). Уровень квалифи-

кации педагогических работников и иных работников школы соответствует квалификационным ха-

рактеристикам, представленным ЕКС, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» и профессиональным стандартам по соответствующей должности и пред-

ставлен в таблице: 

 

Должность  Должностные обязанности в соответ-

ствии с Приказом Минздравсоцразви-

тия РФ от 26.08.2010 N761н (ред. от 

31.05.2011)  

"Об утверждении единого квалифика-

Уровень квалификации 
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ционного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служа-

щих, раздел "Квалификационные ха-

рактеристики  

должностей работников образования  

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уро-

вень квалификации 

Директор  Обеспечивает системную образова-

тельную и административно- хозяй-

ственную работу общеобразовательно-

го учреждения, создает и эффективно 

использует необходимые ресурсы для 

достижения планируемых результатов 

ООП, систему управления, позволяю-

щую внедрять новые эффективные 

технологии достижения планируемых 

результатов, организует сетевое взаи-

модействие возглавляемой общеобра-

зовательного учреждения с другими 

общеобразовательными  

учреждениями, научно- педагогиче-

ской и родительской  

общественностью  

Высшее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в обла-

сти государственного 

и муниципального 

управления или ме-

неджмента и эконо-

мики и стаж работы 

на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 

5 лет.  

уровень квалифика-

ции директора соот-

ветствует требова-

ниям  

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР  

Координирует работу педагогов, со-

здает систему мониторинговых наблю-

дений за динамикой достижения пла-

нируемых результатов ООП НОО, 

воспитанием и развитием обучающих-

ся, генерирует и транслирует иннова-

ционные образовательные идеи и 

опыт.  

Высшее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в обла-

сти государственного 

и муниципального 

управления или ме-

неджмента и эконо-

мики и стаж работы 

на педагогических 

или руководящих 

должностях не  

менее 5 лет  

Уровень квалифи-

кации заместителя 

директора по УВР, 

курирующего 

начальное общее 

образование соот-

ветствует требова-

ниям  

Учителя 
начальных 

классов  

Учителя - 

предметники  

Осуществляют обучение и воспитание 

обучающихся, используя современные 

образовательные, в том числе инфор-

мационно - коммуникационные, тех-

нологии обучения, способствуют фор-

мированию общей культуры личности, 

социализации, эффективно применяя  

учебно-методические,  

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки Образо-

вание и педагогика" 

или в области, соот-

ветствующей препо-

даваемому предмету.  

уровень квалифика-

ции учителей 

начальных классов 

соответствует тре-

бованиям  

Педагог - 

психолог  

Осуществляет профессиональную дея-

тельность, направленную на сохране-

ние психического,  

соматического и социального благопо-

лучия обучающихся воспитанников в 

процессе воспитания и обучения.  

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки "Педаго-

гика и психология" 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

Соответствует ква-

лификационным ха-

рактеристикам по  

соответствующей 

должности.  
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среднее профессио-

нальное образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки "Педагогика и 

психология" без 

предъявления требо-

ваний к стажу  

работы  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего об-

разования, обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка, переподготовка; уча-

стие в конференциях, обучающих семинарах и мастер - классах по отдельным направлениям реали-

зации ООП НОО; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; со-

здание и публикация методических материалов; конкурсы; участие в работе городских методиче-

ских объединений учителей, проблемных и творческих группах.  

Основными задачами повышения квалификации является:  

-формирование профессиональной готовности работников к реализации ФГОС, которая обеспечит 

оптимальное вхождение работников в систему ценностей современного образования;  

-освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам и условиям её реализа-

ции, а также системы оценки итогов образовательной деятельности;  

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работни-

ков образования к реализации ФГОС НОО:  

-обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного образования;  

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы НОО, ре-

зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной де-

ятельности обучающихся;  

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО.  

Одним из условий качественной реализации ФГОС НОО в МБОУ "Безруковская основная 

общеобразовательная школа" является наличие действующей системы методической работы и 

внутришкольной системы повышения квалификации, а также системы наставничества, обеспечи-

вающих сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

В МБОУ "Безруковская основная общеобразовательная школа" созданы условия для ком-

плексного взаимодействия с организациями, осуществляющим образовательную деятельность, 

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов: курсовая подготовка 

и переподготовка - МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, формирование кадрового резерва МБОУ 

"Безруковская основная общеобразовательная школа» - НФИ Кем ГУ в г. Новокузнецке, ГПОКУ 

«Новокузнецкий педагогический колледж», Кузбасский региональный институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников образования. Непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по основным образо-

вательным программам начального общего образования, обеспечивается освоением работниками 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года.  
Данные представлены в справке о повышении квалификации работников и в перспективном 

плане повышении квалификации работников, размещенных в разделе образование на сайте МБОУ 

"Безруковская основная общеобразовательная школа".  

В МБОУ "Безруковская основная общеобразовательная школа" создана система методической 

работы, обеспечивающая оказание постоянной научно-теоретической, методической и информаци-

онной поддержки педагогическим работникам на всех этапах реализации требований ФГОС НОО 

по вопросам использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образо-
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вательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов об-

разовательной деятельности и эффективности инноваций, включающая в себя: перспективный план 

повышения квалификации педагогических работников; участие педагогов школы в региональных и 

городских семинарах, конференциях, посвященных содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО; заседания методического совета школы по проблемам введения ФГОС НОО (согласно с пла-

нами работы МС); участие педагогов МБОУ "Безруковская основная общеобразовательная школа" 

в разработке и корректировке разделов и компонентов ООП НОО; участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по от-

дельным направлениям реализации ФГОС НОО. 

Перспективный план аттестации педагогов  

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогов  

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» 

 

№ ФИО (полностью) Должность Категория 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Румынская Елена 

Васильевна 

Директор Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти 

 

+  +    

2 Казначеева  Елена 

Анатольевна 

Зам. директора 

по УВР 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти 

 

+     

3 Зубкова Наталья 

Петровна 

Учитель ино-

странного язы-

ка 

Высшая 

 

  +   

4 Черноштан Николай 

Васильевич 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Первая     + 

5 Хащенко Надежда 

Витальевна 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Высшая 

 

  +   

6 Харлаш  Кристина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

 

    + 

7 Зверева Галина Ни-

колаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

 

    + 

8 Шилова Марина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

 

    + 

9 Черноштан Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая    +  

10 Ткачук Наталья 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

 

  +   

11 Шатобалова Веро-

ника Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая   +   
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Психолого - педагогические  условия реализации основной образовательной программы 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образо-

вательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обу-

чающихся; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельных отношений; 

  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, учени-

ческого самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения; 

  вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

 Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса: 

1. Посещение и анализ занятий 

- в детском саду, 

- в 1-х классах, 

- в 4-х классах. 

2.Проведение индивидуальных консультаций с воспитателями, родителями (законными пред-

ставителями) на этапе приема в школу. 

3.Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и обучающихся  

4-х классов, переходящих на уровень основного общего образования: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение индивидуальных консультаций с обучающимися 1-х, 4-х классов, педагогами, ро-

дителями (законными представителями); 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении; 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями (законными представителями) на те-

му: «Создание ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности родителей 

№ ФИО (полностью) Должность 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Румынская Елена 

Васильевна 

Директор +   +  

2 Казначеева  Елена 

Анатольевна 

Зам. директора по 

УВР 

  +   

3 Зубкова Наталья 

Петровна, 

Учитель иностранно-

го языка 

+   +  

4 Черноштан Николай 

Васильевич 

Учитель физической 

культуры 

+   +  

5 Хащенко Надежда 

Витальевна 

Учитель физической 

культуры 

+   +  

6 Харлаш Кристина 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

  +   

7 Зверева Галина Ни-

колаевна 

Учитель начальных 

классов 

  +   

8 Шилова Марина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

 +   + 

9 Черноштан Ольга 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

 +   + 

10 Ткачук Наталья 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

  +   

11 Шатобалова Веро-

ника Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

  +   
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по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка». 

5.Работа медико- психолого-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход обучающихся на уровень основного общего образования; 

- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 1-х, 5-х классов. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

            ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося  (вклю-

чая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), выдвигает на первый 

план проблему соотношения обучения и развития. 

 ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный харак-

тер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окру-

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и са-

мовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в форми-

ровании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и пер-

спективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, станов-

лением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

         Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм (инди-

видуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение 

идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета 

уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов.  

            Работа с одаренными детьми  осуществляется в различных формах урочной и внеуроч-

ной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными обучающи-

мися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельно-

сти. Для развития творческих способностей - организация кружков. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  участников образова-

тельных  отношений 

1.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и админи-

стративных работников: 

Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: «Организация 

эффективного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах». 

 2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей): 

 Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над 

собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребен-

ка. Самопознание и саморазвитие родителей   считается  важным компонентом родительской 

компетентности. 

 В практике работы школы  сложились методы работы с родителями по повышению их роди-

тельской компетентности: 
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 формирование необходимых знаний, 

 обучение   навыкам общения с детьми, 

 обучение   навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

   улучшение стиля родительского поведения   

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Практикум 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

  - Родительский тренинг 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений 

В школе существуют следующие  варианты сопровождения: педагогический консилиум, 

работа социального педагога, работа педагога-психолога, консультации психолога ЦПМСС. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как сопро-

вождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. Целью психолого-

педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе является обеспе-

чение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

 -  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 - помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учи-

телями, родителями; 

-  психологическое обеспечение образовательных программ; 

 - развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучаю-

щихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

 Виды  работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 -  профилактика; 

 -  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

 -  консультирование (индивидуальное и групповое); 

 -  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 -  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 - психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, раз-

витие психолого-педагогической компетентности обучающихся, администрации образователь-

ного Учреждения, педагогов, родителей (законных представителей). 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

В рамках данной задачи в Учреждении осуществлена следующая деятельность: 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- оценка сформированности УУД обучающихся; 

- выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей одаренных детей и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (классный руководитель,  учитель, администрация); 

 групповой (классный  руководитель, учитель, администрация); 

 уровень класса (классный  руководитель, учителями, администрацией); 
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 уровень организации, осуществляющей образовательной деятельности (психолого – педаго-

гический консилиум). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может прово-

диться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учеб-

ного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей 

      Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами 

школы, направленных на оказание оперативной помощи родителям в решении их индивидуаль-

ных проблем, на развитие родительской компетентности. 

      Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных 

или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможно-

го выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных от-

крытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских компетенций.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

 Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования: 

- обеспечивают МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» возможностью 

исполнения требований ФГОС НОО;  

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы началь-

ного общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти Российской Федерации в со-

ответствии  с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012г.  №273 – ФЗ 

«об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направлен-

ности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопас-

ных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством  особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающе-

гося. С учетом положений части 2 статьи 99  Федерального закона от 29 декабря 2012г.  №273 – 

ФЗ «об образовании в Российской Федерации»  

Финансирование реализации основной образовательной программы  начального общего об-

разования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования  орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность.  
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Финансовое обеспечение деятельности  Учреждения осуществляется в виде  субсидий из 

муниципального бюджета МО «Новокузнецкий муниципальный район» в соответствии с  му-

ниципальным заданием. 

Содержание муниципального задания устанавливается правовым актом  администрации 

Новокузнецкого муниципального района на основании письменного  представления управления 

образования администрации Новокузнецкого муниципального района, финансовое обеспечение 

выполнения  муниципального задания осуществляется в  пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете МО «Новокузнецкий муниципальный район» на соответствующие 

цели.  Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы начального общего образования определяет нормативные затраты Ново-

кузнецкого муниципального района связанных с оказанием МБОУ «Безруковская основная об-

щеобразовательная школа» государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Учреждением на очередной финансовый год. 

Показателями по поступлениям и выплатам Учреждения, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и достижения планиру-

емых результатов за счёт средств бюджета являются:  

 поступления: 

- субсидии на выполнение муниципального задания; 

 выплаты: 

областной бюджет: 

- оплата труда; 

- услуги связи (АИС, Школа 0.2, КИТ Сервис); 

- интернет; 

- прочие услуги: курсы повышения квалификации; 

- учебные расходы: увеличение стоимости основных средств (пополнение библиотечного 

фонда, приобретение школьной мебели, интерактивного и компьютерного оборудования), уве-

личение стоимости материальных запасов (приобретение канцелярских товаров, энергосбере-

гающих ламп, расходные материалы); 

местный бюджет: 

- услуги связи (телефон); 

- коммунальные услуги; 

- услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги; 

- прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной пла-

ты педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, опреде-

ляемую нормативно – правовыми документами.  

      Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

-бюджетные и внебюджетные средства; 

-имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением; 

-безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования граждан, учреждений, организа-

ций; 

-доход, полученный в результате оказания платных услуг; 

-заемные средства кредитных организаций  и других юридических и физических лиц; 

-другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Финансирование реализации ООП НОО Учреждения осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Актуальная информация размещена на сайте Учреждения 

https://bezrukovo.siteedu.ru/sveden/budget/ в разделе «Сведения об образовательном учреждении» 

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность». 

https://bezrukovo.siteedu.ru/sveden/budget/
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Материально – технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Учреждение располагает материально-технической и информационной базой, которая 

обеспечивает организацию разнообразных видов деятельности обучающихся начальных клас-

сов, соответствует их возрастным особенностям и возможностям, позволяет реализовать их об-

разовательные потребности. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО Учреждения обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к результа-

там освоения ООП НОО Учреждения;  

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснаб-

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников.  

 Участок (территория) образовательного Учреждения  

 Здание школы расположено в центре с. Безруково на обособленном участке, удалено от до-

роги с регулярным движением транспорта на 300 м. Ограждение территории учреждения име-

ется, состояние удовлетворительное. Наружное электрическое освещение представлено элек-

тролампами «Кобра». Площадь земельного участка 12540 м2, озеленении территории – 50%, 

въезды и входы на участок предусмотрены, санитарное состояние территории удовлетвори-

тельное. Участок спланирован, благоустроен, имеется учебно-опытный участок – 0,45 га. Физ-

культурно-спортивная зона расположена от здания учебного заведения на расстоянии 30 м. 

Спортивная зона представлена футбольным полем, многофункциональной спортивной площад-

кой (волейбол, баскетбол, мини футбол). Установлены: трехступенчатый турник, спортивные 

брусья, трибуна для зрителей. Спортивная игровая площадка имеет твердое покрытие, фут-

больное поле – травяной покров.  Имеется специально оборудованная площадка для мусоро-

сборников (2 контейнера для сбора пищевых отходов и мусора, удаленные от здания 50 м), тех-

ническое состояние соответствует санитарным требованиям.  

 Здание образовательного учреждения  

 Здание 3-х этажное, построенное по типовому проекту. Реконструкция здания не проводи-

лась. Ежегодно проводиться текущий ремонт всех помещений.  

 Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях класснокабинет-

ной системы в соответствии с учебным планом, в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Учебные классы  оборудованы двух-

местными столами и стульями, регулируемыми по высоте. Расстановка парт двухрядная, с уче-

том левостороннего естественного освещения. Обеспеченность классными досками достаточ-

ная. Санитарно-техническое состояние мебели, классных досок удовлетворительное. Имеются 

компьютеры, мультимедийные проекторы, множительная техника.  

Все кабинеты, в которых реализуется ООП НОО, прошли специальную оценку условий 

труда. Учреждение располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей ор-

ганизацию всех видов деятельности обучающиеся, соответствующей санитарноэпидемиологи-

ческим и противопожарным правилам и нормам. 

Номер 

кабинета 

Наименование 

кабинета/площадь 

Мебель Средства обучения,  

инвентарь 

13 Кабинет началь- Доска классная - 1шт. Компьютер -1 шт.  
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ных классов/ 55 

м2 

Компьютерный стол - 1шт. 

Стенка для методических материалов и 

методической литературы - 1шт. (4 шкафа) 

Тумба под классную доску – 1 шт. 

Стол учительский - 1шт. 

Парта – 10 шт. 

Стул ученический – 20 шт. 

МФУ – 1 шт.  

9 Кабинет началь-

ных классов/ 69 

м2 

Доска классная - 1шт. 

Компьютерный стол - 1шт. 

Стенка для методических материалов и 

методической литературы - 1шт. (3 шкафа) 

Стол учительский - 1шт. 

Парта – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Компьютер – 1 шт.  

Принтер – 1 шт. 

Мультимедийная уста-

новка – 1 шт.  

Ноутбук – 1 шт. 

10 Кабинет началь-

ных классов/ 54,5 

м2 

Доска классная - 1шт. 

Компьютерный стол - 1шт. 

Стенка для методических материалов и 

методической литературы - 1шт. (4 шкафа) 

Тумба под классную доску – 1 шт. 

Стол учительский - 1шт. 

Парта – 11 шт. 

Стул ученический – 22 шт. 

Компьютер -1 шт.  

МФУ – 1 шт. 

30 Кабинет началь-

ных классов/ 37,2 

м2 

Доска классная - 1шт. 

Компьютерный стол - 1шт. 

Стенка для методических материалов и 

методической литературы - 1шт.  

(5 шкафов) 

Тумба под классную доску – 1 шт. 

Стол учительский - 1шт. 

Парта – 9 шт. 

Стул ученический – 18 шт. 

Жалюзи – 2 шт.  

Ноутбук – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 
 

29 Кабинет началь-

ных классов/ 35,3 

м2 

Доска классная - 1шт. 

Компьютерный стол - 1шт. 

Стенка для методических материалов и 

методической литературы - 1шт. (3 шкафа) 

Парта – 8 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Мультимедийная уста-

новка – 1 шт. 

Акустическая система  

- 1шт.  

22 Кабинет началь-

ных классов/ 53,4 

м2 

Доска классная - 1шт. 

Компьютерный стол - 1шт. 

Стеллаж для методических материалов и 

методической литературы - 1шт. (3 сек-

ции) 

Тумба под классную доску – 1 шт. 

Стол учительский - 1шт. 

Парта – 10 шт. 

Стул ученический – 20 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Компьютер – 1 шт.  

Принтер – 1 шт. 
 

32 Кабинет инфор-

матики/54 м2 

Доска классная - 1шт. 

Стенка для методических материалов и 

методической литературы - 1шт. (4 шкафа) 

Компьютерный стол – 9 шт. 

Парта – 12 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Интерактивная доска – 

1 шт. 

Ноутбук – 16 шт. 
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Стул ученический – 30 шт. 

Стол учительский - 1шт. 

Тумба под классную доску –1шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Кондиционер – 1 шт.  

Планшет – 3 шт. 

Сканер камера- 1 шт.  

24 Кабинет англий-

ского языка/39,1 

м2 

Доска классная - 1шт. 

Стенка для методических материалов и 

методической литературы - 1шт. (5 шка-

фов) 

Тумба под классную доску –3шт. 

Компьютерный стол - 1шт. 

Парта – 9 шт. 

Стул ученический – 18 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Доска магнитно-

маркерная - 1шт. 

Компьютер - 1шт. 

Ноутбук - 1шт. 

 Библиотека  

 Площадь 37,2 м2. Библиотека Учреждения оснащена стеллажами, необходимым библиотеч-

ным оборудованием. Фонд учебников формируется в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования. 

Обучающиеся всех классов обеспечены учебниками по всем учебным предметам учебного пла-

на.  

 Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи 

Питание детей организовано на базе школьной столовой.  

Пищеблок располагается на 1 этаже. Включает следующие помещения:  

Обеденный зал 60 м2, число посадочных мест 40, площадь на одно посадочное место 1,5 м2 

(при нормативной 0,7 м2). 

Перед обеденным залом оборудовано 3 умывальника с подводкой холодной и горячей во-

ды. 

Перечень  производственных помещений пищеблока  

Наименование производственного помещения Площадь м2 

Обеденный зал 60 

Буфет  3,7 

Горячий цех 25,7 

Холодный цех 6,4 

Моечная кухонной посуды 9,9 

Моечная столовой посуды 10.0 

Мясо-рыбный цех 9,45 

Овощной цех 5,4 

Кладовая сыпучих продуктов 5,4 

Коридор  - 

Гардероб персонала, душевая 6,3+1,7 

Санузел персонала 3,2 

Загрузочная 5,76 

 Помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками. 

- Кабинет иностранного языка площадь 39,1 м2 в кабинете:  доска классная - 1шт. 

стенка для методических материалов и методической литературы - 1шт. (5 шкафов), тумба под 

классную доску –3шт., компьютерный стол - 1шт., парта – 9 шт., стул ученический – 18 шт., 

жалюзи – 2 шт., доска магнитно-маркерная - 1шт., компьютер - 1шт. 

ноутбук - 1шт. 

-Компьютерный класс располагается на третьем этаже, площадью 54 м2. В кабинете установле-

но 15 ноутбуков, моноблок, интерактивная доска, скан-камера, принтер, 4 планшета.  
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-Малый спортивный зал площадь 70,5 м2, оборудован сухим бассейном, ортопедической до-

рожкой, тренажерами для развития вестибулярного аппарата  - 2 шт., хореографическим стан-

ком.  

 Актовый зал; 

 Актовый зал расположен на втором этаже. Площадь 119 м2. Имеется сцена, фортепьяно, 

мультимедийный проектор, компьютер, музыкальная аппаратура (микшер, музыкальный центр, 

колонки, микрофоны).   

 Спортивный зал, игровое и спортивное оборудование; 

 Для организации физического воспитания в школе оборудован большой спортивный зал 

площадью 166,6 м2. Высота помещений 6,8 м. Имеются раздевальные для девочек (17,8 м2) и 

мальчиков (12,2 м2), тренерская, снарядная. Ограждение оконных проемов выполнено веревоч-

ной сеткой. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. 

Оборудование: 

- Конь гимнастический – 1 шт. 

- Мат спортивный – 10 шт. 

- Мостик гимнастический – 1 шт. 

- Щиты баскетбольные – 2 шт. 

-Скамейка – 3 шт. 

- Канат – 2 шт. 

-Лыжи – 10 шт. 

- Мяч баскетбольный – 12 шт. 

- Мяч волейбольный – 10 шт. 

- Мяч футбольный  - 10 шт. 

- Мяч резиновый – 10 шт. 

- Гантели – 18 шт. 

- Скакалка – 22 шт. 

- Обруч – 20 шт.  

 Помещение для медицинского персонала 

 Медицинский кабинет (24 м2) и процедурный кабинет (24 м2) расположены на первом 

этаже. Оборудование и медикаменты в достаточном количестве, комплекты медикаментов для 

неотложной помощи по группам укомплектованы. Медицинское обеспечение соответствует 

требованиям СанПиН. 

 Гардероб оборудован: вешалками напольными с двумя крючками (верхняя одежда, смен-

ная обувь), вешалками настенными с двумя крючками. Общее количество оборудованных ин-

дивидуальных мест 215.  

 Санузел 

Оборудованы два санузла (девочки, мальчики) на 1 этаже. Подведена горячая, холодная вода, 

установлены диспенсеры для туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла. 

Учреждение оснащает учебные кабинеты и иные помещения в соответствии с пример-

ными Перечнями учебного и компьютерного оборудования и критериями минимального необ-

ходимого оснащения, утверждёнными Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. Учреждение имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и быструю 

работу с информацией.  

При этом под работой с информацией понимает её поиск, анализ, создание новой ин-

формации и её распространение. В Учреждении имеется необходимое для использования ИКТ 

оборудование, отвечающее современным требованиям и обеспечивающее использование ИКТ: 

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов обучения;  

 в административной деятельности. 

Материально-техническое и информационное оснащение  образовательной деятельности 

обеспечивают возможность:  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудо-

вания; 

 наблюдений, определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  
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 создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици-

онных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

  размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность;  

 организации отдыха и питания. 

Актуальная информация размещена на сайте https://bezrukovo.siteedu.ru/sveden/objects/ в 

разделе «Сведения об образовательном учреждении» в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Информационно – образовательная среда организации,  

осуществляющей образовательную деятельность  
В Учреждении создана определённая информационно-образовательная среда, которая 

включает в себя:  

- наличие технологических средств, компьютеров, ноутбуков;  

-планирование образовательной деятельности осуществляется с применением ИКТ на уровне 

администрации и педагогического коллектива;  

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательной деятельности, 

копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотокамера.  

- налажена фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, учителя и обучающиеся имеют воз-

можность отправлять свои творческие работы в Интернет;  

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) (ограничение до-

ступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся);  

- организовано дистанционное взаимодействие между участниками образовательной деятельно-

сти с использованием сайта учреждения;  

- средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении 

родительских собраний, общешкольных мероприятий;  

- организовано взаимодействие учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

главным инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта, электронный до-

кументооборот, Электронная школа 2.0, АИС. 

Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях.  

Учреждение имеет свой сайт https://bezrukovo.siteedu.ru/.   

 Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение информационно – образо-

вательной среды ОУ.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

Все обучающиеся начальных классов на 100 % обеспечены учебными пособиями. В биб-

лиотеке и кабинетах имеются разнообразные учебные пособия, наглядные и печатные издания, 

словари, справочники, хрестоматии, художественная литература.  

Учреждение обеспечено учебниками, учебно - методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована 

печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. Библио-

https://bezrukovo.siteedu.ru/sveden/objects/
https://bezrukovo.siteedu.ru/
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тека имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую художественную и 

научно – популярную литературу, справочно – библиографические, сопровождающие реализа-

цию основной образовательной программы начального общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяет-

ся исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточно для освое-

ния программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в образовательную часть учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточно для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний, учебного плана основной образовательной программы начального общего образования. 

Библиотека имеет фонд дополнительной литературы.  Фонд дополнительной литературы 

включает детскую  художественную литературу; научно – популярную литературу; справочно – 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Планируется комплектация библиотеки ЭОР. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

В МБОУ "Безруковская основная общеобразовательная школа" созданы психолого-

педагогические условия реализации ООП НОО, которые обеспечивают:  

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечива-

ющих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начально-

го общего образования;  

-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и адми-

нистративных работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка ода-

ренных обучающихся, детей с ОВЗ;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, груп-

повой, уровень класса, уровень школы);  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развиваю-

щая работа, просвещение, экспертиза).  

 Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования.  

 Преемственность между дошкольным и начальным уровнями образования рассматрива-

ется как одно из условий непрерывного образования обучающихся.  

 Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность 

всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации вос-

питания и обучения) на каждом уровне образования для обеспечения преемственности в разви-

тии обучающегося. Под преемственностью понимается последовательный переход от одного 

уровня образования к другому, выражающемуся в сохранении и постепенном изменении со-
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держания, форм, методов, технологий обучения и воспитании.  

 Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологиче-

ское и психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспита-

ния к школе, направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его 

предыдущий опыт и накопленные знания.  

 В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального 

школьного образования выделяют:  

 состояние здоровья и физическое развитие детей;  

 уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной дея-

тельности;  

 умственные и нравственные способности обучающихся;  

 сформированность их творческого воображения, как направления личностного и интеллекту-

ального развития;  

 развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками.    

 Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности 

ребенка к обучению в школе. Это является приоритетными направлениями работы педагогов. 

Программы детского сада и начальной школы предусматривают преемственность в содержании 

по всем темам обучения грамоте, математике и развитию речи. Принципы преемственности и 

непрерывности образовательного цикла в комплексе «детский сад - школа» программами  

предусмотрены.  

 Основаниями преемственности, которые обеспечивают общую (психологическую) го-

товность детей к освоению программ начального общего образования, являются ориентирами 

образовательного на этапе дошкольного образования и в то же время исходным ориентиром 

начального общего образования. Такими основаниями преемственности являются следующие:  

 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности будущего 

обучающегося.  

 развитие способностей как способов самостоятельного решения творческих (умственных, ху-

дожественных) и других задач, как средств, помогающих быть успешным в разных видах дея-

тельности, в том числе и учебной.  

 развитие творческого воображения как направления в интеллектуальном и личностном разви-

тии обучающегося.  

 развитие коммуникативности, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками, как одного 

из необходимых условий успешности учебной деятельности детей и взрослых (которая по сути 

всегда совместна) и в то же время важнейшего направления социально-личностного развития.  

 Преемственность в работе дошкольных образовательных учреждений и начальной шко-

лы заключается в том, что в первый класс приходят дети, которые хотят учиться и могут учить-

ся, т.е. у них должны быть развиты те психологические предпосылки овладения учебной дея-

тельностью, на которые традиционно опирается программа первого класса школы.  

 К ним относятся: познавательная и учебная мотивация, появление соподчинения моти-

вов поведения и деятельности, умение работать по образцу и по правилу, связанные с развити-

ем произвольного поведения, умение обобщать.  

 Поэтому при организации образовательной деятельности важен особый акцент на усвое-

нии обучающимися в процессе образования культурно выработанных средств, которые органи-

зуют и нормируют весь процесс детского развития. Необходимо помнить, что процесс освоения 

обучающимся этих средств носит самостоятельный, творческий характер, однако должен быть 

особым образом организован. Этим требованиям отвечают такие подходы и технологии как де-

ятельностный подход, метод проектов, технология портфолио, познавательно-

исследовательская деятельность и т.п.  

 Коммуникативные умения играют важную роль при вхождении ребенка в незнакомый 

коллектив детей и взрослых и налаживании контактов в новых для него социальных условиях.  

 Умение общаться с учителем и другими детьми помогает ребенку преодолеть смущение, 

застенчивость, положительно влияет на формирование доброжелательных отношений с окру-

жающими, обеспечивает успешность совместной и учебной деятельности. Одной из важнейших 

задач, требующих комплексного решения, является создание единой образовательной деятель-
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ности, связывающей дошкольные и школьные годы.  

 Были определены три основных направления обеспечения преемственности между до-

школьным и школьным образованием:  

-методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС НОО к выпускнику 

ДОУ, обсуждение критериев «модели выпускника», поиск путей их разрешения, изучение обра-

зовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и др.);  

-работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприя-

тий (беседы, экскурсии);  

-работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (полу-

чение информации, необходимой для подготовки детей к школе, консультирование родителей 

(законных представителей) по различным вопросам для успешного обучения детей в школе).  

 Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей 

детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности, доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами 

этих образовательных учреждений. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

 Вся психолого-педагогическая работа с обучающимися начального общего образования 

строится с учетом их возрастного психофизического развития.  

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и адми-

нистративных работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

 Существенное место в работе отводится обучению административных работников, уста-

новлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений с обучающими-

ся, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.  

 Административные работники обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. Предусматривается: просветительская работа, 

информация по вопросам личностного роста. Индивидуальное проведение диагностических ме-

роприятий с целью повышения психологической компетентности и профилактика профессио-

нального выгорания педагогических и административных работников.  

 Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных пред-

ставителей): коллективные формы взаимодействия; индивидуальные формы работы с семьей; 

формы наглядного информационного сообщения. 

 Создание условий для развития обучающихся в образовательной среде, требует исполь-

зования адекватных ее цели и задачам технологий обучения и воспитания школьников, которые 

в полной мере могут быть реализованы только теми педагогическими коллективами, которые 

готовы создавать условия такой деятельности.  

 При организации образовательной деятельности учителя учитывают индивидуальные 

особенности каждого обучающегося, (включая одаренных детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья).  

 Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, 

коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего 

развития каждого обучающегося на основе учета уровня его актуального развития и сформиро-

ванных (формируемых) мотивов. То, с чем обучающийся не может справиться самостоятельно, 

он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет слож-

ность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях коллектив-

ной совместной деятельности. Это обеспечивает возможность индивидуального продвижения 

вперед.  

 Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными обучающимися, 

по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности.  

 Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося рассматривается как 

сопровождение отношений: развитие, коррекция, восстановление. Целью психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, является обеспечение его нормального разви-
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тия (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).  

 Задачи психолого-педагогического сопровождения обучающихся  

 предупреждение возникновения проблем развития обучающихся,  

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

ции: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотноше-

ний со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными представителя-

ми);  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) обучаю-

щихся, родителей (законных представителей), педагогических работников. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

(индивидуальный, групповой, уровень класса). 

 В Учреждении уделяется большое внимание психолого-педагогическому сопровожде-

нию участников образовательной деятельности, в котором участвуют все педагогические ра-

ботники. Каждый работник выполняет свою функцию Психологическое сопровождение реали-

зуется на основе планирования психолого-педагогической работы. Уровни психолого-

педагогического сопровождения:  

Индивидуальное:  

 содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших обучающихся, обучающихся 

1-х классов; профилактика явлений  дезадаптации;  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом этапе раз-

вития личности;  

 выявление причин затруднений в освоении учебного материала.  

Групповое:  

 содействие развитию социально адаптивных возможностей обучающихся (развитие коммуни-

кативных навыков);  

На уровне класса:  

 выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе;  

 повышение уровня сплоченности классного коллектива;  

 осуществление психолого-педагогического сопровождения.  

На уровне общеобразовательной организации  

 содействие администрации и педагогическому коллективу в профилактике асоциального и 

девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого обращения со сверстниками, окружа-

ющими;  

 содействие администрации и педагогическому коллективу в работе по повышению качества 

образования в целях увеличения возможностей обучающихся к самореализации в учебной и 

внеурочной деятельности;  

 психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционно - развивающая ра-

бота, просвещение). 

 Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательной деятельности:  

- профилактическая работа с обучающимися, стоящими на внутришкольном учёте и учёте в 

ПДН (ответственные - классный руководитель, заместитель директора по УВР, заместитель ди-

ректора по ВР, социальный педагог);  

- диагностическая работа (ответственные - учитель, классный руководитель под руководством 

администрации);  

- просвещение всех участников образовательной деятельности (участвуют все педагогические 

работники, каждый в своём направлении);  

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные - учитель, классный руководитель); - 

консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 

 Особое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья, кото-
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рое осуществляется на основе «Программы коррекционной работы». 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования Учреждения необходимо:  

1) Наладить регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности о процессе реализации ООП НОО; 

2) Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы. 

Необходимые дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 80%; 

Преподавательский состав  

не реже чем раз в 3 года по-

вышает свою квалифика-

цию 

Рост числа педагогов с первой и высшей кате-

горией. 

Повысить эффективность работы школьного 

методического совета школы. 

Повысить квалификацию педагогов в области 

ИКТ – технологий, через прохождение курсо-

вой подготовки. 

 Мотивация творческого и профессионального 

роста педагогов, стимулировать  участие в ин-

новационной деятельности. 

Психолого-

педагогические 

Выполняются в полном 

объёме 

Создать единую психолого-педагогическую 

службу организации, обеспечивающую эффек-

тивное психолого-педагогическое сопровожде-

ние всех участников образовательных  отноше-

ний.  

Материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации 

образовательной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом.  

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной школы 

интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной школы учеб-

но-лабораторным оборудованием. 

Оборудование дополнительных отдельных по-

мещений для занятий внеурочной деятельно-

стью. 

Приобретение спортивного оборудования. 

 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательной 

деятельности возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

Организовать  в каждом кабинете начальной 

школы возможность выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР, приобретение учебни-

ков с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литера-

туры соответствующей ФГОС. 
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образовательного минимума 

образовательной 

программы. 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 

условий существую-

щих в организации, 

осуществляющей об-

разовательную дея-

тельность  

Определение ис-

ходного уровня. 

Определение пара-

метров для необхо-

димых изменений 

Написание раздела ООП НОО 

«Система условий реализации 

основной образовательной про-

граммы» 

Администрация  

2. Составление сете-

вого графика (дорож-

ной карты) по созда-

нию  

системы условий 

Наметить конкрет-

ные сроки и ответ-

ственных лиц за 

создание необхо-

димых условий ре-

ализации ООП 

НОО  

Написание раздела ООП НОО 

«Система условий реализации 

основной образовательной про-

граммы» 

Администрация  

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организа-

ционной структуры 

по контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО 

Распределение 

полномочий в ра-

бочей группе  по 

мониторингу со-

здания системы 

условий 

Эффективный контроль за ходом 

реализации ООП НОО «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы» 

Директор  

2. Отработка меха-

низмов взаимодей-

ствия между участни-

ками образователь-

ных отношений 

Создание конкрет-

ных механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды в 

Учреждении, как для обучаю-

щихся,  так и педагогов. 

Администрация  

3. Проведение раз-

личного уровня сове-

щаний, собраний  по 

реализации данной 

программы 

1. Учёт мнения 

всех участников –

образовательных 

отношений 

2. Обеспечение до-

ступности и откры-

тости, привлека-

тельности Учре-

ждения 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг 

Администрация  

4. Разработка системы Создание благо- Профессиональный и творческий Администрация  
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мотивации и стиму-

лирования педагогов 

приятной мотива-

ционной среды для 

реализации образо-

вательной про-

граммы 

рост педагогов и обучающихся 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сете-

вого графика по со-

зданию системы 

условий через чёткое 

распределение обя-

занностей по контро-

лю между участника-

ми рабочей группы 

Создание эффек-

тивной системы 

контроля  

Достижение необходимых изме-

нений, выполнение нормативных 

требований по созданию системы 

условий реализации ООП НОО 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  

системы условий 

Наименование 

мероприятия я
н
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ь
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а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел
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а
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и
ю
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ь
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в
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н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

Ответственные 

Кадровые условия 

Рост числа педа-

гогов  с первой и 

высшей категори-

ей 

+ + + + + + + + + + + + 

Зам. директора 

по УВР 

Повышение  эф-

фективности ра-

боты школьных 

методических 

объединений 

+ + + + + + + + + + + + 
Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Повышение  ква-

лификацию педа-

гогов в области 

ИКТ –

технологий, через 

прохождение 

курсовой подго-

товки 

+ + + + + + + + + + + + 

Зам. директора 

по УВР 

Методическое 

сопровождение 

профессиональ-

ного роста педа-

гогов 

+ + + + + + + + + + + + Зам. директора 

по УВР 

 Психолого-педагогические условия 

Обеспечивать  

эффективное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

всех участников 

образовательных 

+ + + + + + + + + + + + Директор, зам. 

директора по 

УВР,  

зам. директора 

по ВР  
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отношений  

Финансовые условия 

Ежемесячное 

стимулирование 

педагогических 

работников за 

высокие резуль-

тативность  рабо-

ты 

+ + + + + + + + + + + + Директор 

Материально-технические условия 

Безусловное вы-

полнение всех 

санитарно-

технических норм 

+ + + + + + + + + + + + Директор,  

завхоз 

Оснащение всех 

кабинетов 

начальной школы 

интерактивным 

оборудованием 

        + + + + Директор,  

завхоз 

Оснащение каби-

нетов  начальной 

школы учебно-

лабораторным 

оборудованием 

    + + + +     Директор,  

завхоз 

Приобретение 

спортивного обо-

рудования 

  + + +        Директор,  

завхоз 

Оборудование 

отдельных поме-

щений для заня-

тий внеурочной 

деятельностью 

    + + + +     Директор,  

завхоз 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Обеспечить не-

прерывный   вы-

ход  в Интернет в 

каждом кабинете 

начальной школы  

    + + + +     Директор,  

завхоз 

Пополнение 

школьной биб-

лиотеки, медиа-

теки, медиатек 

учителей ЭОР и 

ЦОР 

+ + + + + + + + + + + + Директор,  

завхоз 

Приобретение 

методической и 

учебной литера-

туры, соответ-

ствующей новым 

ФГОС 

+ + + + + + + + + + + + Директор,  

завхоз 

Приобретение 

учебников с элек-

тронным прило-

жением. 

    + + + +     Директор, зав-

хоз 
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Контроль за состоянием системы условий 
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с це-

лью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, ма-

териально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; дея-

тельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ.  

Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора ин-

формации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение докумен-

тации 
Июль- ав-

густ 
директор 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих 

управленческий 

аудит 
При прие-

ме на ра-

боту 

директор 

проверка обеспеченности непре-

рывности профессионального раз-

вития педагогических работников  

ОУ 

Изучение докумен-

тации (наличие до-

кументов государ-

ственного образца о 

прохождении про-

фессиональной пе-

реподготовки или 

повышения квали-

фикации 

В течение 

года 
Зам.директора 

П
си

х
о
л
о
го

-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
-

в
и

я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 
О

О
П

 

Н
О

О
 

Проверка степени освоения педа-

гогами образовательной програм-

мы повышения квалификации 

(знание материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

Оценка достижения  обучающими-

ся планируемых результатов: лич-

ностных, метапредметных, пред-

метных 

Анализ выполнения 

комплексной кон-

трольной работы 
В течение 

года 
Зам.директора 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 
у
сл

о
в
и

я
 
р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

О
О

П
 Н

О
О

 

Проверка условий финансирова-

ния реализации  ООП НОО 

информация для 

публичного отчета 
В течение 

года 

Директор 

 

проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне за-

висимости от количества учебных 

дней в неделю 

информация о про-

хождении про-

граммного материа-

ла 

В течение 

года 

Директор 

  

проверка по привлечению допол-

нительных финансовых средств 

информация для 

публичного отчета В течение 

года 

Директор 
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проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требова-

нийохраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

завхоз 

проверка наличия доступа обуча-

ющихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Завхоз  
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н
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и
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 и
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в
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я
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л
и
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ц

и
и

 О
О

П
 Н

О
О

 

  

Проверка достаточности учебни-

ков, учебно-методических и ди-

дактических материалов, нагляд-

ных пособий и др. 

информация 

В течение 

года 
библиотекарь 

проверка обеспеченности доступа 

для всех участников образователь-

ного процесса к информации, свя-

занной с реализацией ООП, пла-

нируемыми результатами, органи-

зацией образовательного процесса 

и условиями его осуществления 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

библиотекарь 

проверка обеспеченности доступа 

к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образо-

вательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональ-

ных базах данных ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

библиотекарь 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными при-

ложениями, являющимися их  со-

ставной  частью, учебно-

методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предме-

там  ООП НОО 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

библиотекарь 

обеспечение фондом дополни-

тельной литературы, включающий 

детскую художественную и науч-

но-популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и пери-

одические издания, сопровожда-

ющие реализацию основной обра-

зовательной программы начально-

го общего образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

библиотекарь 

обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем  курсам внеурочной деятель-

ности, реализуемы в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

библиотекарь 
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