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Информационная справка о школе 

 
Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Александра Архиповича 

Винокурова р.п. Сура Никольского района Пензенской области 

Краткое наименование: МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А. Винокуровар.п. Сура 

Никольского района 

Местонахождение442650, Пензенская область, Никольский район, р.п Сура, пер. Школьный, 

дом 13 

Учредитель: администрация Никольского района Пензенской области в лице Управления 

образования администрации Никольского района 

Лицензия: регистрационный номер 11672от 14 сентября 2015 г. 

Свидетельство об аккредитации: регистрационный номер 6165от 15 СЕНТЯБРЯ 2015г 

Обучение и воспитание в школе носят общедоступный и светский характер, ведутся на русском 

языке. 

 
Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи школы. 

 
Средняя общеобразовательная школа р.п Сура была открыта в октябре 1954 года, рассчитана на 

365 учащихся, располагается в отдельно стоящем 2-этажном типовом здании, с общим 

количеством кабинетов – 11, спортивным и актовым залами, столовой, библиотекой. Это 

типичная массовая школа, расположенная в центре поселка. Школа осуществляет подвоз детей 

из близлежащих сел и деревень. Школа функционирует на основе нормативно- 

организационных документов: Устава, локальных актов, регламентирующих отдельные 

стороны деятельности, учебного плана, штатного расписания. 

 
рамках выполнения муниципального задания школа предоставляет следующие муниципальные 

услуги: 

-обучение в очной форме с выполнением требований государственных образовательных 

стандартов по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, 

-предоставление бесплатного поддерживающего питания обучающимся 1-4х классов из 

многодетных малообеспеченных семей, 

-организация досуга обучающихся, проведение внеклассных мероприятий 

организация оздоровления и отдыха детей в каникулярное время, 

 
Рядом со школой находятся детский сад «Колосок», ДШИ. Однако ощущается нехватка 

социально-культурных центров для содержательного проведения досуга, занятий спортом, 

творческой деятельностью. В этих условиях школа как образовательное учреждение берет на 

себя особые социально-педагогические функции по созданию условий для всестороннего 

развития детей. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. 



1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Данная основная образовательная программа начального общего образования 

разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени образования МБОУ СОШ 

им. Героя Советского Союза А.А. Винокуровар.п. Сура Никольского районав соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе анализа деятельности школы с учѐтом возможностей учебно- 

методического комплекта «Гармония». Программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ вобласти образования, изложенным в Законе «Об образовании в 

Российской Федерации». Образовательная программа начального общего образования 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования на основе ФГОС и с 

учетом УМК «Гармония»; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общегообразования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижениеличностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся 

наступени начального общего образования; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов, включенных в 

УМК«Гармония»; УМК «Школа России» 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступениначального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни; 

 программу коррекционной работы на основе принципов деятельности в 

 УМК«Гармония»; УМК «Школа России» 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы: 

 учебный план начального общего образования; 



 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Правовая основа разработки образовательной программы 

Нормативно- правовой и документальной основой Программы являются: 
 

 Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (ред.от 31.12.2015) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.1.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год (с 

изменениями от 10.07.2013) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 12.03.2001 №196 ( с изменениями от 23.12.2002, 30.12.2005, 

20.07.2007, 18.08.2008 10.03.2009г.) 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении» 



 Устав МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А. Винокуровар.п. Сура 

Никольского Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576. 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и 

ценности образования в школе, характеризующим содержание образования, особенности 

организации образовательного процесса, учитывающим образовательные потребности, 

возможности и особенности развития учащихся начальных классов. 



Цель, задачи, принципы реализации 

основной образовательной программы. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования состоит: 

в предоставлении каждому ребенку сферы деятельности, необходимой для 

реализации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 

непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

способности к социальной адаптации, 

в обеспечении планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

 

Основные задачи, которые предстоит решить в результате реализации 

основной образовательной программы начального общего образования: 

- формирование у школьников целостного научного мировоззрения, создание 

предпосылок для вхождения в открытое информационно-образовательное пространство; 

- всестороннее развитие обучающихся, их познавательных интересов, навыков 

самообразования, способствующих самореализации личности; 

- формирование творческой индивидуальности ребенка, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

- создание педагогических условий, обеспечивающих успешное образование на данной 

ступени и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 

образования и во внешкольную практику; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

В основу реализации основной образовательной программы положены следующие 

принципы: 

 
Гуманизация. Она предполагает, что основным смыслом педагогического процесса 

становится воспитание и развитие качеств личности ребенка, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур. Мера этого 

развития выступает как мера качества труда учителя и школы в целом. 

 
Демократизацияобразования и, прежде всего на уровне обучения, - это выбор 

учеником своей траектории развития. Признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся 

 
Дифференциация и индивидуализация обучения, обеспечивающая развитие ученика в 

соответствии со своими потребностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 



принцип через внешнюю и внутреннюю дифференциацию, а также через разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 



Развивающий характер образования, реализуемый через деятельность каждого 

ученика в зоне его ближайшего развития, ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования − развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира. Именно этот подход должен стать основой 

организации учебного процесса в школе. 



Непрерывностьобразования. Связь всех ступеней образования в школе и подготовки обучающихся 

к продолжению образования после ее окончания. 



Инновационностьобразования реализуется переходомк 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

относятся: 

• личностные результаты − готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметныерезультаты − освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты − освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельностипо получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 



 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 



 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности;осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• принимать и сохранять учебную задачу; • в сотрудничестве с учителем ставить новые 

• учитывать выделенные учителем ориентиры учебные задачи; 

действия в новом учебном материале в • преобразовывать практическую задачу в 

сотрудничестве с учителем; познавательную; 

• планировать свои действия в соответствии с • проявлять познавательную инициативу в 

поставленной задачей и условиями еѐ учебном сотрудничестве; 

реализации; • самостоятельно учитывать выделенные 

• учитывать установленные правила в учителем ориентиры действия в новом 

планировании и контроле способа решения; учебном материале; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль • осуществлять констатирующий и 

по результату (в случае работы в интерактивной предвосхищающий контроль по результату и 

среде пользоваться реакцией среды решения по способу действия, актуальный контроль на 

задачи); уровне произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения действия • самостоятельно адекватно оценивать 

и соответствия результатов требованиям данной правильность выполнения действия и вносить 

задачи; необходимые коррективы в исполнение как 

• адекватно воспринимать предложения и оценку по ходу его реализации, так и в конце 

учителей, товарищей, родителей и других людей; действия. 

• различать способ и результат действия;  



• вносить необходимые коррективы в действие  

после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять поиск необходимой информации • осуществлять расширенный поиск 

для выполнения учебных заданий с информации с использованием ресурсов 

использованием учебной литературы, библиотек и Интернета; 

энциклопедий, справочников (включая • записывать, фиксировать информацию об 

электронные, цифровые), в открытом окружающем мире с помощью инструментов 

информационном пространстве; ИКТ; 

• осуществлять запись выборочной информации • создавать и преобразовывать модели и 

об окружающем мире и о себе самом, в том числе схемы для решения задач; 

с помощью инструментов ИКТ; • осознанно и произвольно строить 

• использовать знаково-символические средства, сообщения в устной и письменной форме; 

в том числе модели (включая виртуальные) и • осуществлять выбор наиболее эффективных 

схемы (включая концептуальные) для решения способов решения задач в зависимости от 

задач; конкретных условий; 

• строить сообщения в устной и письменной • осуществлять синтез как составление целого 

форме; из частей, самостоятельно достраивая и 

• ориентироваться на разнообразие способов восполняя недостающие компоненты; 

 

решения задач; • осуществлять сравнение, классификацию, 

• основам смыслового восприятия самостоятельно выбирая основания и 

художественных и познавательных текстов, критерии для указанных логических 

выделять существенную информацию операций; 

из сообщений разных видов (в первую очередь • строить логическое рассуждение, 

текстов); включающее установление причинно- 

• осуществлять анализ объектов с выделением следственных связей; 

существенных и несущественных признаков; • произвольно и осознанно владеть общими 

• осуществлять синтез как составление целого из приѐмами решения задач. 

частей; 
 

• проводить сравнение, классификацию по 
 

заданным критериям; 
 

• устанавливать причинно-следственные связи в 
 

изучаемом круге явлений; 
 



• строить рассуждения в форме связи простых  

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• адекватно использовать коммуникативные • учитывать и координировать в 

средства для решения различных сотрудничестве позиции других людей, 

коммуникативных задач, строить монологическое отличные от собственной; 

высказывание (в том числе сопровождая его • учитывать разные мнения и интересы и 

аудиовизуальной поддержкой), владеть обосновывать собственную позицию; 

диалогической формой коммуникации, используя • понимать относительность мнений и 

в том числе средства и инструменты ИКТ и подходов к решению проблемы; 

дистанционного общения; • аргументировать свою позицию и 

• допускать возможность существования у людей координировать еѐ с позициями партнѐров в 

различных точек зрения, в том числе не сотрудничестве при выработке общего 

совпадающих с его собственной, и решения в совместной деятельности; 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении • продуктивно содействовать разрешению 

и взаимодействии; конфликтов на основе учѐта интересов и 

• учитывать разные мнения и стремиться к позиций всех участников; 

координации различных позиций в • с учѐтом целей коммуникации достаточно 



сотрудничестве; точно, последовательно и полно передавать 

• формулировать собственное мнение и позицию; партнѐру необходимую информацию как 

• договариваться и приходить к общему решению ориентир для построения действия; 

в совместной деятельности, в том числе в • задавать вопросы, необходимые для 

ситуации столкновения интересов; организации собственной деятельности и 

• строить понятные для партнѐра высказывания, сотрудничества с партнѐром; 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что • осуществлять взаимный контроль и 

нет; оказывать в сотрудничестве необходимую 

• задавать вопросы; взаимопомощь; 

• контролировать действия партнѐра; • адекватно использовать речь для 

  

• использовать речь для регуляции своего планирования и регуляции своей 

действия; деятельности; 

• использовать речевые средства для решения • адекватно использовать речевые средства 

различных коммуникативных задач, строить для эффективного решения разнообразных 

монологическое высказывание, владеть коммуникативных задач. 

диалогической формой речи. 
 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образованияс учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы,отражают: 

Филология 

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии 

языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознаниезначения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 



ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение. 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

содержание 

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 
 

Математика 
 

1) использование начальных математических знаний для описания иобъяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 



2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание: 
 

Окружающий мир 
 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 



Изобразительное искусство: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 
 

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

еероли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

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

 

Технология: 
 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 



позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

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

координации, гибкости). 

Планируемым результатом освоения образовательной программы является портрет 

выпускника начальной школыМБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А. Винокуровар.п. 

Сура Никольского района. 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А. 

Винокуровар.п. Сура Никольского района 

Портрет выпускника носит обобщенный характер и предполагает, что сформированные 

качества разнообразны по своим проявлениям, которые соответствуют индивидуальности 

каждого ученика. 

Наш выпускник готов к реализации комплекса социальных ролей: 

Учащегося− сформированность умения работать с литературой. Сформированность 

образного мышления, основ словесно-логического мышления. Развитая тонкая моторика и 

сенсорная координация. Правильное звукопроизношение, фонетический слух, речь 

(достаточный словарный запас). 

Части детского сообщества − сформированность морально-нравственных качеств: 

взаимопомощь, взаимовыручка. Осознание себя частью коллектива. Сформированность 

гуманного отношения к членам коллектива. Присвоение общечеловеческих ценностей. 

Семьянина − сформированность уважительного отношения ко всем членам семьи. 
 

Осознание своей роли в семье. 
 

Гражданина России − проявление активности и интереса к окружающему миру. 

Умение управлять своим поведением, подчиняться установленным правилам. Мотивация 

достижения успеха, социальная мотивация (долг, ответственность), уверенность в себе, 

желание и способность иметь собственное мнение. Коммуникабельность, доброжелательность. 

Жителя планеты Земля − творческое восприятие окружающего мира. 
 

Сформированность представлений о роли г. Ростова в истории государства. 
 

Осознание себя неотъемлемой частью природы (бережное отношение к природе). 
 

Личностные характеристики выпускника начальной ступени общего образования: 



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 

деятельности; 



готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 



доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 



выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов наоснове 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их;

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.

Комплексный подход к оценке результатов образования, предполагает вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 



использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. Система оценки предусматривает 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки 

их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

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

недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребѐнка, как исполнение им Требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «зачѐт/незачѐт» 

(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; «хорошо», «отлично» — 

оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного  

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

избирательности) интересов. Это не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. 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.). 

 

Оценка личностных результатов 
 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

уобучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности;

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

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

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

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 



Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей;

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.

 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-пси 



хологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям;

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

«включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов 



Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных наопределение уровня 

освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Предметные результаты содержат в себе: 
 

- систему основополагающих элементов научного знания; 

- систему формируемых действий с учебным материалом. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить 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 основополагающие элементы научного знания, лежащие в основе 

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

начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат («язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний на данной ступени обучения включает 

в себя такие знания, умения, учебные действия, которые, во-первых, принципиально необходимы 

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

учителя, могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 

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

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 



же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Совокупность же всех учебных 

предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий 

при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона задач, а затем 

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. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка 

достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 
 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования;

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий;

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана;

 предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей воценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и

оптимистического прогнозирования. 
 

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 



Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 
 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются универсальные учебные действия;

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;

 учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;

 позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.

 

Формы представления образовательных результатов: 
 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

универсальных учебных действий.

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 

Выводы Уровень освоения планируемых 

результатов 

1. Выпускник овладел опорной системой В материалах накопительной системы 

знаний и учебными действиями, оценки зафиксировано достижение 

необходимыми для продолжения планируемых результатов по всем 

образования на следующей ступени, и основным разделам учебной программы, 

способен использовать их для решения как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

простых учебно-познавательных и учебно- «удовлетворительно»), а результаты 

практических задач средствами данного выполнения итоговых работ 



предмета. свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой В материалах накопительной системы 

знаний, необходимой для продолжения оценки зафиксировано достижение 

образования на следующей ступени, на планируемых результатов по всем 

уровне осознанного произвольного основным разделам учебной программы, 

овладения учебными действиями причѐм 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 повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной В материалах накопительной системы 

системой знаний и учебными действиями, оценки не зафиксировано достижение 

необходимыми для продолжения планируемых результатов по всем 

образования на следующей ступени. основным разделам учебной программы, а 

 
результаты выполнения итоговых работ 

 
свидетельствуют о правильном 

 
выполнении менее 50% заданий базового 

 
уровня. 

. 
 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 



обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступеньобщего образования. 

Критериями оценивания являются: 
 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;

 динамика результатов предметнойобученности, формирования 

универсальных учебных действий.

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

3. Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Универсальные учебные действия - это совокупность способов действия обучающегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 
 

- 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 ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, умений и 

навыков и формирование компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, 
 

метапредметный характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

степеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 

образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа. 



2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма, принятия и уважения ценностей семьи и 

общества, школы и коллектива и стремления следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы иответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. 



Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 

 

 

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД чтение мир 

личностные жизненное нравственно- смыслообразование нравственно- 

само- этическая этическая 

определение ориентация ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 
  

познавательные моделирование смысловое моделирование, широкий 

 

 

общеучебные (перевод  чтение,  выбор наиболее спектр 

устной речи в произвольные и эффективных источников 

письменную) 
 

осознанные 
 

способов решения информации 

  
устные и задач 

  

  письменные    

  
высказывания 

   

познавательные формулирование личных,  анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых, 
 

нравственных группировка, причинно- 

 
проблем; 

 
самостоятельное следственные связи, логические 

 
созданиеспособоврешения 

 
рассуждения, доказательства, 

 
проблем поискового и практические действия 

 
творческого характера 

  

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
  

 

 

Впроцессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются 

следующие блоки УУД: 



 Личностные УУД. 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные 

УУД. Регулятивные 

УУД. 

Личностные УУД 

действие смыслообразования (интерес, мотивация); 
действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

осознание себя и окружающего мира; 

формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

формирование желания выполнять учебные действия; 

использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника; 
личностная мотивация учебной деятельности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

 

Общеучебные универсальные действия 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

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

Универсальные логические действия 

имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей 

отношений в любой области знания; 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем). 
 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения 

задач. 
 

Коммуникативные УУД 

 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 



формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать; 

формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 
спрашиваю); 

формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.); 

формирование умения работать в парах и малых группах; 

формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 

учитывать позицию собеседника (партнера); 

организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

адекватно передавать информацию; 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
 

Регулятивные УУД 

целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование; 

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

коррекция; 

оценка; 
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся 
 

 

 

Уровень Показатель Поведенческие индикаторы с 

сформированности сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование Плохо различает учебные задачи 

осознается лишь частично. разного типа; отсутствует реакция 

Включаясь в работу, быстро на новизну задачи, не может 

отвлекается или ведет себя выделить промежуточные цели, 

хаотично. Может принимать нуждается в пооперационном 

лишь простейшие цели (не контроле со стороны учителя, не 

предполагающие может ответить на вопросы о том, 

промежуточные цели- что он собирается делать или 

требования) сделал 

Принятие Принимает и выполняет Осознает, что надо делать в 

практической задачи только практические задачи процессе решения практической 

 
(но не теоретические), в задачи; в отношении 



 теоретических задачах не теоретических задач не может 

ориентируется осуществлять целенаправленных 

 
действий 

Переопределение Принимает и выполняет Осознает, что надо делать и что 

познавательной только практические задачи, сделал в процессе решения 

задачи в в теоретических задачах не практической задачи; в отношении 

практическую ориентируется теоретических задач не может 

  
осуществлять целенаправленных 

  
действий 

Принятие Принятая познавательная Охотно осуществляет решение 

познавательной цели цель сохраняется при познавательной задачи, не изменяя 

 
выполнении учебных ее (не подменяя практической 

 
действий и регулирует весь задачей и не выходя за ее 

 
процесс их выполнения; требования), четко может дать 

 
четко выполняется отчет о своих действиях после 

 
требование познавательной принятого решения 

 
задачи 

 

Переопределение Столкнувшись с новой Невозможность решить новую 

практической задачи практической задачей, практическую задачу объясняет 

в теоретическую самостоятельно отсутствие адекватных способов; 

 
формулирует четко осознает свою цель и 

 

 

 познавательную цель и структуру найденного способа 

строит действие в 

соответствии с ней 

Самостоятельная Самостоятельно Выдвигает содержательные 

постановка учебных формулирует гипотезы, учебная деятельность 

целей познавательные цели, приобретает форму активного 

 
выходя за пределы исследования способов действия 



 требований программы  

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию 

 

 
Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие Ученик не контролирует учебные Ученик не умеет обнаружить и 

контроля действия, не замечает допущенных исправить ошибку даже по 

 
ошибок просьбе учителя, некритично 

  
относится к исправленным 

  
ошибкам в своих работах и не 

  
замечает ошибок других 

  
учеников 

Контроль на Контроль носит случайный Действуя неосознанно, 

уровне непроизвольный характер, заметив предугадывает правильное 

непроизвольного ошибку, ученик не может направление действия; 

внимания обосновать своих действий сделанные ошибки исправляет 

  
неуверенно, в малознакомых 

  
действиях ошибки допускает 

  
чаще, чем в знакомых 

Потенциальный Ученик осознает правило В процессе решения задачи 

контроль на контроля, но одновременное контроль затруднен, после 

уровне выполнение учебных действий и решения ученик может найти и 

произвольного контроля затруднено; ошибки исправить ошибки, в 

внимания ученик исправляет и объясняет многократно повторенных 

  
действиях ошибок не допускает 



Актуальный В процессе выполнения действия Ошибки исправляет 

контроль на ученик ориентируется на правило самостоятельно, контролирует 

уровне контроля и успешно использует процесс решения задачи другими 

произвольного его в процессе решения задач, учениками, при решении новой 

внимания почти не допуская ошибок задачи не может 

  
скорректировать правило 

  
контроля новым условиям 

Потенциальный Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие 

рефлексивный применяет старый неадекватный усвоенному способу, 

контроль способ, с помощью учителя выполняются безошибочно. Без 

 
обнаруживает неадекватность помощи учителя не может 

 
способа и пытается ввести обнаружить несоответствие 

 
коррективы усвоенного способа действия 

 

 

  новым условиям 

Актуальный Самостоятельно обнаруживает Контролирует соответствие 

рефлексивный ошибки, вызванные выполняемых действий способу, 

контроль несоответствием усвоенного при изменении условий вносит 

 
способа действия и условий коррективы в способ действия до 

 
задачи, и вносит коррективы начала решения 

 

Уровни развития оценки 
 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие Ученик не умеет, не пытается и Всецело полагается на отметку 

оценки не испытывает потребности в учителя, воспринимает ее 

 
оценке своих действий – ни некритически (даже в случае явного 

 
самостоятельной, ни по просьбе занижения), не воспринимает 

 
учителя аргументацию оценки; не может 

  
оценить свои силы относительно 



  решения поставленной задачи 

Адекватная Умеет самостоятельно оценить Критически относится к отметкам 

ретроспективная свои действия и содержательно учителя; не может оценить своих 

оценка обосновать правильность или возможностей перед решением 

 
ошибочность результата, соотнося новой задачи и не пытается этого 

 
его со схемой действия делать; может оценить действия 

  
других учеников 

Неадекватная Приступая к решению новой Свободно и аргументированно 

прогностическая задачи, пытается оценить свои оценивает уже решенные им задачи, 

оценка возможности относительно ее пытается оценивать свои 

 
решения, однако при этом возможности в решении новых 

 
учитывает лишь факт того, знает задач, часто допускает ошибки, 

 
ли он ее или нет, а не учитывает лишь внешние признаки 

 
возможность изменения задачи, а не ее структуру, не может 

 
известных ему способов действия этого сделать до решения задачи 

Потенциально Приступая к решению новой Может с помощью учителя 

адекватная задачи, может с помощью учителя обосновать свою возможность или 

прогностическая оценить свои возможности в ее невозможность решить стоящую 

оценка решении, учитывая изменения перед ним задачу, опираясь на 

 
известных ему способов действий анализ известных ему способов 

  
действия; делает это неуверенно, с 

  
трудом 

Актуально Приступая к решению новой Самостоятельно обосновывает еще 

адекватная задачи, может самостоятельно до решения задачи свои силы, 

прогностическая оценить свои возможности в ее исходя из четкого осознания 

оценка решении, учитывая изменения усвоенных способов и их вариаций, 

 
известных способов действия а также границ их применения 

 

 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

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



помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации 

от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы 

РАО для выпускников начальной школы, содержащие комплексные задания для проверки 

компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий). 

Программы отдельных учебных предметов 
 

Рабочая программа по русскому языку Приложение №1 

Рабочая программа политературному чтению Приложение №2 

Рабочая программа по иностранному языку Приложение №4 

Рабочая программа по математике Приложение №5 

Рабочая программа по окружающему миру Приложение №6 

 

Программа духовно-нравственного воспитания 
 

1. Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Основными задачами духовно – нравственного воспитания и развития 

обучающихся являются: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм,

 формирование основ нравственного самосознания личности, т. е. способности 

обучающихся формировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль;

 осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни и здоровья;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности, основанной на духовных 

отечественных традициях;



 формирование эстетических ценностей;

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России;

 воспитание любви к природе, интерес к природным явлениям и формам жизни;

 выполнение санитарно– гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;

 формирование бережного отношения к результатам своего труда, других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам, представление об основных профессиях,

 формирование отношения к семье как основе российского общества; представленияо 

семейных ценностях, уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;

 

2. Направления и система ценностей духовно - нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 

№ п/п Направление Система ценностей 

1 Воспитание гражданственности, Любовь к России, своему народу, своему  

патриотизма, уважения к правам, краю,служениеОтечеству,правовое  

свободам и обязанностям человека. государство, гражданское общество, закон и 

 
правопорядок, свобода личная и 

 
национальная, доверие к людям. 

 

2 Воспитание нравственных чувств и Нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

этического сознания. справедливость, милосердие, честь,  

 
достоинство, свобода совести и 

 

 
вероисповедания, толерантность, 

 

 
представление о вере, духовной культуре и 

 
светской этике. 

   

3 Воспитание трудолюбия, Уважение к труду, творчество и созидание, 

творческого отношения к учению, стремление к познанию и истине, 
 

труду, жизни. целеустремленность и настойчивость, 
 

 
бережливость. 

   



   

4 Формирование ценностного Уважение родителей, забота о старших и 

отношения к семье, здоровью и младших, здоровье физическое и стремление 

здоровому образу жизни. к здоровому образу жизни, здоровье 

 
нравственное и социально-психологическое. 

5 Воспитание ценностного Родная земля, заповедная природа, планета 

отношения к природе, окружающей Земля, экологическое сознание. 

среде (экологическое воспитание) 
 

6 Воспитание ценностного Красота, гармония, духовный мир человека, 

отношения к прекрасному, эстетическое развитие. 

формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях 
 

(эстетическое воспитание) 
 

 

 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера – содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения, 

позволяющими расширить нравственный опыт ребѐнка, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни.

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научныхзнаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;

 диалогического общения – признание права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную, организация



нравственного воспитания средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно- 

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора.

 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков;

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка;

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;

 в личном примере ученикам.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Решение воспитательных задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

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

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

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 



Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первыйпример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственнойкультуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание: 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, его нравственное самосознание. 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно- 

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 



равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий, направленных на достижение следующего: 

- чтобы обучение способствовало построению образа «Я», которое включает в себя 

самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности 

личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 

взаимодействия с окружающим миром; 

- сохранить интерес ребенка к познанию и при этом научить ребенка самостоятельно 

находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, 

исправлять ошибки и ставить новые цели; 

- процесс обучения невозможен без общения, необходимо учить ребенка свободно вести 

конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 



информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой; 

- важно сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и научить детей самим 

заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная 

ценность. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Обучающиеся знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, 

осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 

уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших 

школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в 

потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы 

и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс органично интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Определенные результаты достигаются через реализацию традиционных 

школьных дел 

и праздников, социальных проектов, средового проектирования,целевых программ. 

 
 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 
нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи и общества в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний и тематических 

расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы 

за год 

и т.п.). 



 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

обучающихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и 

т.п. 

 Включение обучающихся в социальную жизнь школы путем вовлечения их в 

деятельность школьного детского объединения «Рассвет», организацию 

школьного самоуправления. 

 

7. Ожидаемые результаты духовно- 

нравственного развития и 

воспитания учащихся 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 
 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие кчеловеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 



 уважительное отношение к родителям (законным представителям), кстаршим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 
 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 
 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 



6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающемумиру 

и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи. 
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и 

т.п.). 
 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 



физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Важнейшее направление воспитательной работы в 

образовательном учреждении – формирование у школьников здорового образа жизни, 

ценностного отношения к здоровью своему и окружающих. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человекаи 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом ихвозрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные 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 самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

 
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;





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 серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 
 

Целью данной программы является формирование мотивационных 

установок и ценностныхориентации на ведение здорового образа жизни 

всеми участниками образовательногопроцесса. 

 

 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

 
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

 
научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;

 
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах;

 
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;

 
дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций наздоровье,

в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 
 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);

 
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;





сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 



сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

 

Направления деятельности 
 

Работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологическойкультуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

направлений: 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
 

1. Соответствие состояния и содержания здания и помещенийобразовательного 

учреждения санитарным и гигиеническимнормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений дляпитания обучающихся, а 

также для хранения пищи 

 
 

3. Организация качественного горячего питания учащихся. 

4. Оснащение кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым 

игровым и спортивным оборудование и инвентарѐм. 

Рациональная организацияобразовательного процесса 

1. Повышение эффективности учебного процесса,снижение чрезмерного 

функционального напряжения иутомления, создание условий для снятия 

перегрузки,нормального чередования труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности обучающихся осуществлятьучебную и внеучебную 

деятельность с возрастными ииндивидуальными возможностями с учетом 

соблюдениягигиенических норм и требований (выполнение домашнихзаданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

1. Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной активности обучающихся, повышение 

адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культурыздоровья. 

2. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всехгрупп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.) 



3. Регулярное проведение спортивно-оздоровительныхмероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад,походов и т.п.). 

 

Реализация дополнительныхобразовательных программ 

1. Внедрение в систему работы образовательного учрежденияпрограмм, 

направленных на формирование ценности здоровьяи здорового образа жизни, в 

качестве отдельныхобразовательных модулей или компонентов, включенных 

вучебный процесс. 

2. Включение каждого обучающегося в здоровьесберегающуюдеятельность. 

 

Просветительная работа сродителями (законнымипредставителями) 
 

1. Включение родителей в здоровьесберегающую издоровьеукрепляющую деятельность 

школы. 

2. Организация лекций, семинаров, консультаций, курсов поразличным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья,факторам, положительно и отрицательно влияющим 

наздоровье детей 

 

Здоровье – высшая ценность,базис жизненного успеха и делового роста.Здоровый образ 

жизни - основа процветанияи благополучия общества.Одной из основополагающих задач 

государственной политики сегодня являетсясоздание условий для роста благосостояния 

населения, национального самосознания иобеспечения долгосрочной социальной 

стабильности. Достижению указанной цели, на нашвзгляд, во многом способствует 

всесторонняя забота о здоровье, физическом воспитании иразвитии подрастающего 

поколения, формирование социально значимых качеств личности вшколе как условие 

успешной социализации: готовности и способности выпускников нестиличную 

ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие общества. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися Направление «Мы выбираем спорт» 

 

 
- повышение мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

 
 

- разработка разнообразных физкультурно-оздоровительных программ для 

различныхкатегорий обучающихся; 

 
 

- обеспечение доступности и регулярности занятий физической культурой и спортом; 
 
 

- организация пропаганды физической культуры и спорта. 



Формы организации работы: 

 

 
уроки физической культуры, ритмики; 

 

 
спортивные секции различной направленности; 

 

 
Традиционные мероприятия:веселые старты, школьная спартакиада, школьные 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», легкоатлетические эстафеты, 

осенний кросс, спартакиада «Шаг к здоровью», биатлон на льду и др. 

 

 
Направление "Жизнь без опасности" 

 

 
- воспитание культуры безопасности субъектов образовательного процесса; 
- создание условий для качественного освоения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: приобретения навыковбезопасной жизнедеятельности; 

формирование устойчивых стереотипов безопасногоповедения; 

 
 

- повышение роли детских общественных объединений в проведении 

профилактическихмероприятий по противопожарной безопасности, по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 
 

- формирование и развитие активной гражданской позиции обучающихся, социально 

значимых ценностей; Практическое овладение основами здорового образа жизни, ее 

безопасности осваивается на 

 

уроках физической культуры, внеклассных и внеурочных занятиях, что позволяет 

 

 
сформировать у 

 

 
обучающихся целостный взгляд на здоровье человека и возможностей его сохранения. 

 

 
Направление «Экология и здоровье» 



- формирование социального партнерства между педагогами и 

родителями вздоровьесберегающей сфере; 

 
 

- организация необходимой медико-социальной помощи школьникам; 
 
 

- организация просветительско-воспитательной работы, направленной на 

формированиеценности здоровья, положительного образа здорового человека и 

осознанного подхода кздоровью, навыков восстановления, сохранения и укрепления 

здоровья и здорового образажизни; 

 
 

- воспитание ответственности за сохранение собственного и общественного здоровья, 

атакже здоровья окружающей среды. 

 
 

Формы организации работы: уроки окружающего мира, внеклассные и внеурочные 

занятия. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллективанад вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функциональногонапряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормальногочередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки: 

- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 

1 классы – 33 учебные недели; 2 – 4 классы – 34учебных недели; 
 

- пятидневный режим обучения для первых классов; 

- «ступенчатый» режим обучения в 1 классе: в сентябре, октябре — по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-мае — по 4 урока по 45 минут каждый; 

- использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения 

в1классах; 

- облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимумаумственной и физической 

работоспособности); 

- рациональный объем домашних заданий во 2-4 классах (1 классы без домашних 

заданий); 

- составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в течение 

дня и недели; 

- введение во внеурочную деятельность спортивно-оздоровительного направления 

(ритмика, подвижные игры); 



- применение ИКТ с учѐтом требований СанПиН. 
Использование в учебном процессе педагогами школы технологий, методов и 

методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся: здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически 

оптимальные условия обраовательного процесса. 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом 

зависятфункциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, 

возможностьдлительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 

уровне ипредупреждать преждевременное наступление утомления.Критерии 

здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика и уровни 

гигиеническойрациональности урока (по Н.К. Смирнову). 
 

Обстановка и гигиеническиеусловия в классе: 



температура и свежесть воздуха, искусственное иестественное освещение 

класса и доски 

 
количество видов учебнойдеятельности4-7. 



плотность урока не менее 60% и не более 80 %. 


средняя продолжительностьразличных видов учебнойдеятельностине более 10 минут 


количество видов преподавания - не менее 3. 


чередование видов преподавания - не позже чем через 10-15 минут 


место и длительность применения ИКТ в соответствии с гигиеническими нормами 


чередование позы обучающегося, правильная посадка ученика 

Наличие, место, содержание и продолжительность на уроке моментов оздоровления: 

 
2-3 за урок физкультминутки или динамические паузы 



дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз 


массажактивных точек, пальчиковая гимнастика 

Психологический климат на уроке: 

 
преобладают положительные эмоции. 

Наличие мотивации деятельности обучающихся на уроке: 

 
внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка,соревновательный момент. 



стимуляция внутренней мотивации: стремление большеузнать, радость от 

активности, интерес к изучаемомуматериалу. 
 

Момент наступления утомления(по снижению учебнойактивности)не ранее чем 40 

минут 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) Система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 



 Родительский всеобуч: беседы совместно с социальными партнерами, 

просвещениечерез обеспечение литературой, размещение информации на сайте 

школы, сменныхстендах. 

 Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательномучреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы начальной школы вданном направлении на родительских собраниях, 

лекториях 

 Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью вформе родительской конференции, организационно-

деятельностной ипсихологической игры, собрания-диспута, родительского 

лектория, семейнойгостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, семинара,педагогического практикум, тренинга для родителей и 

другие. 

 Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам 

семейного воспитания,индивидуальные консультации по 

подбору литературы.

Оценка эффективности деятельности школы в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

осуществляется 

- через анкетирование родителей и обучающихся; 

- через тестирование: в 1-ых классах– адаптация к школе, 2-4 классы – учебная 

мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу, выявление уровня 

тревожности, определение уровня работоспособности 

 
 

- в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление уровня 

обученности, динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся по следующим показателям: 

 удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей;

 уровень заболеваемости;

 выполнение нормативов по общефизической подготовке;

 уровень физической подготовленности обучающихся;

 доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом;

 степень удовлетворенности обучающихся уровнем организации 

занятий физическойкультурой и спортом;

 сохранность контингента в спортивных секциях и общественных объединениях;

 участие в спортивных соревнованиях и состязаниях разного 

уровня: количествоучастников, результативность;

 практические навыки курса ОБЖ;

 доля обучающихся, вовлеченных детскими общественными 

объединениями впрофилактическую деятельность по безопасной 

жизнедеятельности;





участие детских общественных объединений в муниципальных, зональных 

иобластных конкурсах; 



внедрение эффективных и современных технологий 

преподавания физическойкультуры. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
 

В школе создана система мониторинга – постоянного отслеживания хода 

образовательного процесса с целью выявления и оценивания его промежуточных 

результатов, факторов, влияющих на них. 

Направления Планируемые результаты показатели 

 

 

Формирование 1.У обучающихся сформировано - Соответствие 

ценностного отношения ценностное отношение к своему требованиям ФГОС НОО к 

к здоровью и здоровому здоровью, здоровью близких и результатам образования 

образу жизни окружающих людей. -Внедрение эффективных 

 2. обучающиеся имеют элементарные и современных технологий 

 представления о физическом, преподавания физической 

 нравственном, психическом и культуры 

 социальном здоровье человека. -Овладение практическими 

 3. обучающиеся имеют первоначальный навыками курса ОБЖ 

 личный опыт здоровьесберегающей  

 деятельности.  

 4. обучающиеся имеют первоначальные  

 представления о роли физической  

 культуры и спорта для здоровья  

 человека, его образования, труда и  

 творчества.  

 5. обучающиеся знают о возможном  

 негативном влиянии компьютерных игр,  

 телевидения, рекламы на здоровье  

 человека.  

 6. У обучающихся будут сформированы  

 индивидуальные навыки здорового  

 образа жизни, а также убеждения о  

 пагубном влиянии вредных привычек на  

 личное здоровье  

Формирование Ожидается, что в результате освоения Соответствие 

культурыбезопасного данного материала выпускники требованиям ФГОС НОО к 

образа начальной школы будут знать: результатам образования 

жизни - правила перехода дороги, перекрѐстка; -Отсутствие детского 



- правила безопасного поведения при травматизма 

следовании железнодорожным, водным  

и  

авиационным транспортом, обязанности 

пассажира; особенности  

жизнеобеспечения дома (квартиры) и  

основные причины, которые могут  

привести к возникновению опасной  

ситуации;  

- правила безопасного поведения в лесу,  

в поле, у водоѐма;  

- меры пожарной безопасности при  

разведении костра;  

- правила личной безопасности в  

чрезвычайных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в  

общественном месте; опасные погодные  

  

явления, наиболее характерные  

длярегиона проживания;  

- основные правила безопасности при  

использовании электроприборов и  

других  

бытовых приборов, препаратов бытовой  

химии;  

- рекомендации по соблюдению мер  

безопасности при купании, отдыхе у  

водоѐмов;  

- порядок и правила вызова милиции,  

«скорой помощи», пожарной охраны;  

уметь:  

- ориентироваться на местности;  

- действовать в неблагоприятных  

погодных  

условия;  

- действовать в условиях возникновения  

чрезвычайной ситуации в регионе  

проживания;  

- оказывать первую медицинскую  

помощь при порезах, ожогах, укусах  

насекомых,  

кровотечении из носа, попадании  

инородного тела в глаз, ухо или нос, при 

отравлении пищевыми продуктами.  
 



   

Создание Соответствие состояния и содержания СанПин 

здоровьесберегающей зданий и помещений санитарным и 2.4.2.2821-10 

инфраструктуры гигиеническим нормам, нормам  

образовательного пожарной безопасности, требованиям  

учреждения охраны здоровья и охраны труда  

 обучающихся.  

Рациональная Соблюдение гигиенических норм и СанПин 

организация требованийк организации и объѐму 2.4.2.2821-10 

образовательного учебной и внеучебнойнагрузки  

процесса (выполнение домашних заданий,занятия  

 в кружках и спортивных секциях)  

 обучающихся на всех этапах обучения.  

Организация 1.Полноценная и эффективная работа с -Учебный план 

физкультурно- обучающимися всех групп здоровья (на -План внеурочной 

оздоровительной уроках физкультуры, в секциях). деятельности 

работы 2. Рациональная и соответствующая - Удельный вес детей I 

 организация уроков физической группы здоровья в общем 

 культуры и занятий активно- количестве детей 

 двигательного характера. - Уровень заболеваемости 

  - Выполнение нормативов 

50 
 

 
  по общефизической 

подготовке 

- Уровень физической 

подготовленности 

обучающихся 

- Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся 

физическойкультурой и 

спортом 

Реализация Эффективное внедрение в систему -План внеурочной 

дополнительных работы ОУ программ, направленных на деятельности 

образовательных формирование ценности здоровья и - Сохранность 

программ здорового образа жизни, в качестве контингента в спортивных 

 отдельных образовательных модулей секциях и общественных 

 иликомпонентов,включѐнныхв  объединениях 

 учебный процесс  - Участие в спортивных 

   соревнованиях и 



  состязаниях разного 

уровня: количество 

участников, 

результативность 

Просветительская Эффективная совместная работа -Участие родителей в 

работа с родителями педагогов и родителей по проведению здоровьесберегающей 

 спортивных соревнований, дней деятельности 

 здоровья, занятий по профилактике  

 вредных привычек  

 
 

Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

концепцией УМК «Гармония» «Школа России» 

Год от года все большее количество детей нуждаются в специальной коррекционной и 

реабилитационной помощи. Проблема воспитания и образования детей с 

особенностями в развитии является одной из самых острых в сфере образования и 

социальной защиты детей. Очевидна необходимость реабилитации этих детей 

средствами образования.Категория детей с трудностями в обучении, по мнению 

многих специалистов, одна изсамых многочисленных и неоднородных по своему 

составу. Традиционно к категорииобучающихся с трудностями в обучении относят 

детей, испытывающих в силу различныхбиологических и социальных причин стойкие 

затруднения в усвоении образовательныхпрограмм при отсутствии выраженных 

нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха,речи, двигательной сфер. 

Целью деятельности является определение и организация в рамках реальных 

возможностей школы адекватных условий развития, обучения и воспитания в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

особенностями, индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от 

состояния соматического и психологического здоровья. 

Задачами программы являются: 
 

- выявление характера и причин затруднений в обучении и поведении; 
- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 
- разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального 

подхода к ребенку в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

- решение вопроса о создании в рамках школы условий, адекватных индивидуальным и 

возрастным особенностям развития ребенка. При необходимости - выбор 

соответствующей формы обучения (индивидуальное обучение на дому, семейное, 

экстернат, и др.); 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных 

перегрузок и срывов детей; 



- организация психологически адекватной образовательной среды в школе; 
- организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и 

специалистами 

ЦПМСС; 
 

- определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной и 

воспитательной работы в школе; 

- интеграция медицинских, психологических и педагогических знаний; 
- координация усилий учителей, работников школы и родителей в 

осуществлении коррекционно - развивающего воздействия на 

обучающихся; 

- консультация родителей, педагогов и работников школы в решении 

сложных или конфликтных ситуаций, возникающих с обучающимися. 

 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. 
 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. 
 

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

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

— Непрерывность. 
 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

— Вариативность. 
 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

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

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. 
 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 



 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. Для развития у обучающихся мотивов учебной 

деятельности 

и Принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях 

учителем используется методологически обоснованный механизм «надо»?, 

«хочу»?,«могу».На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

обучающихсяпоследовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что 

мне «надо» делатькак ученику). Одновременно для формирования у обучающихся 

внутренней потребностивключения в учебную деятельность («я это хочу») в классе 

создается психологическикомфортная образовательная среда, где ребенок не боится 

высказать свое мнение, где еготрудолюбие, старание, ответственное отношение к делу 

встречает доброжелательнуюподдержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другойстороны обеспечивается возможность его 

развития в собственном темпе на уровне своеговозможного максимума («я это 

могу»).Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по 

всемучебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей 

системыдидактических принципов (принципов психологической комфортности, 

минимакса,вариативности, деятельности, непрерывности). 

Созданию психологически комфортной образовательной среды способствует 

содержание заданий, которое подбирается так, чтобыподдерживать у обучающихся 

позитивное отношение к занятиям и желаниевключаться в учебный процесс в зоне 

своего ближайшего развития. С этойцелью используются следующие педагогически 

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.); 

 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 

принятияими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние 

мотивы сменяютсявнутренними, и уобучающихся формируется устойчивая учебно- 

познавательная мотивация иготовность к саморазвитию. 

Педагоги формируют мнение ребенка воспринимать ситуации 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 пережитый опыт многократного 

Успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у 

обучающихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и 

преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов 

решения поставленных задачспособствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действоватьсамостоятельно. 
Организуется системное освоение обучающимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий,входящих в структуру 

учебной деятельности, формируетсяи развивается умение эффективно общаться. 

Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма 

обучения(парная и групповая работа), как система межличностных отношений 

(освоение позитивногостиля общения). Воспитательная работа педагога 

направлена на формирование у младшихшкольников понимание значения 

нравственных норм и ценностей для достойной жизниличности, семьи, общества, 

способы нравственного поведения в различных жизненныхситуациях, что 

помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми 

выбиратьпозицию, основанную на нормах нравственности. 

2) Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется врамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Гармонияпозволяет 

организовать системное освоение обучающимися общего способа решения 

проблемтворческого 

и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации.Приобретение 

детьми опыта построения общего способа действий и освоение методарефлексивной 

самоорганизации создает условия для формирования способности к решениюпроблем 

творческого и поискового характера. В рамках преподавания предметов учебного плана 

педагогами предлагается системазаданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у обучающихсятворческих способностей и интеллектуальных 

мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. Во внеурочной работе организуются творческие 

конкурсы, предметные олимпиады. Обучающиеся школы имеют возможность 

участвовать в школьных, муниципальных,региональных, всероссийских, международных 

конкурсах и олимпиадах. 

 

 

 

 

 

 

 

3 .Организационный раздел 

3.1.Учебный план для 1-4 классов 



Пояснительная записка 
 

Учебный план для 1-4 класса разработан на основе следующих документов: 
 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования") 

– (с последующими изменениями). 
 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

 

Учебный план 1-4 класса ориентирован на 5-ти дневную рабочую неделю, максимальная 

учебная нагрузка в 1 классе - 21 час, во 2-4 классах – по 23 ч. Продолжительность 

учебного года 33 и 34 учебные недели соответственно, продолжительность урока в 1 кл. – 

1 полугодие 35 мин., 2 полугодие 45 мин., во 2-4 кл. – 45 мин. В учебном плане 1-4 

классов присутствуют все предметы базисного плана с учѐтом регионального компонента. 

Образование в начальной школе является базой всего последующего обучения. В 

первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться». Именно начальная ступень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

За счет указанных в учебном плане часов реализуются дополнительные 

образовательные программы, воспитательная программа. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 
 
 

Предметная  Цели и задачи реализации содержания 

область 

Русский язык и Русский язык В результате изучения курса  русского языка 

литературное обучающиеся на ступени начального общего 

чтение образования научатся осознавать язык как основное 

 средство человеческого общения и явление 

 национальной культуры  у них начнѐт 

 формироваться  позитивное  эмоционально- 

 ценностное отношение к русскому и родному  

 языкам,стремлениекихграмот-ному   

 использованию, русский язык и родной язык станут 

 для учеников основой всего процесса обучения, 



  средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. В 

результате изучения курса русского языка у  

выпускников,  освоивших основную 

образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному  

материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы  

успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей 

ступени образования.    

 Литературное Выпускники  начальной школы осознают 

чтение значимость чтения для своего дальнейшего развития 

 и успешного обучения по другим предметам. У 

 учащихся будет формироваться потребность в 

 систематическом чтении как средстве познания мира 

 и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

 художественных произведений, которые помогут им 

 сформировать собственную позицию в жизни, 

 расширят кругозор.   Учащиеся 

 получат возможность познакомиться с культурно- 

 историческим  наследием России и 

 общечеловеческими ценностями. Младшие 

 школьники будут учиться полноценно воспринимать 

 художественную  литературу , эмоционально 

 отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

 зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

 возможность воспринимать художественное 

 произведение как особый вид искусства, соотносить 

 его с другими видами искусства, по- знакомятся с 

 некоторыми коммуникативными и эстетическими 

 

возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут 

готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и 



познавательные интересы. Выпускники овладеют 

техникой чтения, 
 

приѐмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно- 

популярныхиучебныхтекстов.Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться 
 

словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускникинаучатсядекламировать(читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) 

с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы 
 

приобретут 

первичные умения работы с учебной и научно- 
 



  
популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 
     

Иностранный В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

язык образования у обучающихся будут сформированы 
 

первоначальные 

 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

 

 
современного человека и поликультурного мира. Обу-чающиеся приобретут 

 
начальный опыт использования иностранного языка как средства 

 

 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

 

 
иностранным языком. 

       

Математика и В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на 

информатика ступени начального общего образования овладеют основами логического и 

 
алгоритмическогомышления,пространственноговоображенияи 

  

 
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

 

  

Обществознание Окружающий мир В результате изучения курса «Окружающий мир» 

и обучающиеся на ступени начального общего 

естествознание образования получат возможность расширить, 

 
систематизировать и углубить 

 
исходные 

 
представления о природных и социальных объектах и 

 
явлениях как компонентах единого мира, овладеть 



основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат 

фундамент  своей  экологической и 

культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватногоприродо-икультуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4)  формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 



 своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе  

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
      

Искусство Изобразительное В результате изучения изобразительного искусства на 

искусство ступени начального общего образования у 

 
обучающихся будут сформированы 

 
основы 

 
художественной культуры: представление о специфике 

 
изобразительного искусства, 

 
потребность в 

 
художественном творчестве и в общении с искусством, 

 
первоначальные понятия о выразительных 

 

 
возможностях языка искусства. 

  

Музыка В результате изучения музыки на ступени начального  

общего образования у обучающихся будут 
 

сформированы основы музыкальной культуры через 
 

эмоционально активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному 
 

искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

  нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового 
 

музыкального искусства, уважение к истории и 
  

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ 

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в 
 

различных видах музыкальной деятельности. 
  



   

Технология В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат начальные представления о 

материальной культуре как продукте творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека. В ходе преобразовательной 

творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Физическая (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культура культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
 

 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

 
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

 
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности 

 
и трудовой деятельности. 

    

 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) изучается в 4 классе в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в 

течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений. 

Выбор родителей зафиксирован решением родительского собрания от15.05.2015г 

протокол №4. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 



изучение отдельных предметов обязательной части ( русский язык, литературное 

чтение, математика, информатика и ИКТ). 

 

 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Время, отводимое на внеурочную 

деятельность (10 часов в неделю), используется по желанию и выбору учащихся, в 

формах, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план начального общего образования для 1-4 класса (недельный) 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

I II III IV  
Итого 

класс класс класс класс 

Обязательная часть     

Русский язык и Русский язык 3 3 3 3 12 

литературное чтение Литературное чтение 2 2 2 2 8 

 
Иностранный язык 

 Иностранный язык  
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
(немецкий) 

Математика и Математика 4 3 3 2,5  
13 информатика 

 Информатика    0,5 

Обществознание и Окружающий мир  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 естествознание 

Основы духовно-  Основы духовно-  

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
1 

 

 
1 

нравственной  нравственной 

культуры народов 
 
культуры народов 

России  России 



Искусство  Изобразительное  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4  искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 17 18 18 19 72 

Часть, формируемая участниками  
4 

 
5 

 
5 

 
4 

 
18 

образовательного процесса 

Русский язык и  Русский язык 2 2 2 1 7 

литературное чтение   
Литературное чтение 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
6 

Математика и  Математика - 1 2 1,5  
5 

информатика 
 

Информатика 0,5 

Всего 21 23 23 23 90 

План внеурочной деятельности 
 

Нормативно-правовая основа программы внеурочной деятельности 
 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации. 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в общеобразовательных учреждениях 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении» 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 



Содержание воспитания во внеурочной деятельности и его организационные формы 

разрабатывались нами на основе принципов, позволяющих воспитать социально 

активную, образованную, нравственно и физически здоровую личность. 

1. Личностно-ориентированный– признание каждого воспитанника 

полноправным 

участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при ненавязчивом 

педагогическом воздействии, построенном на глубоком знании педагогом жизни каждого 

воспитанника в школе и вне ее. 

2. Деятельностный – предполагает, что личность формируется не в вакууме, а в 

жизненных ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которая 

возникает в совместной деятельности всех субъектов воспитательной системы. 

3. Принцип сотрудничества - взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и 

взрослые взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной активности, 

самодисциплины, терпимости, т.е. тех качеств, которых требует от них демократическое 

общество. 

4. Гуманизация воспитания – поворот школы к ребенку, уважение его личности, 

достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов, интересов, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития дарований и 

способностей ребенка, гуманизация максимальных отношений. 

5. Принцип самовыражения - в школе должны быть созданы условия для 

самовыражения ученика и педагога. Важно побудить и поддержать стремление детей и 

взрослых к проявлению своих природных возможностей. 

6. Природосообразности– предполагает обязательный учет половозрастных 

особенностей учащихся. 

7. Культуросообразности– предполагает опору и воспитание на национальные 

традиции, на национальное своеобразие. 

8. Принцип открытости – участие в процессе воспитания всех социальных институтов. 
 

9. ринцип выбора- необходимо, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора с целью развития, умения ориентироваться и адаптироваться в 

современных условиях. 

10. Человековедческий – не только во внеурочной работе, но и в традиционные 

предметы включать материал, помогающий детям понять себя, мотивы своего поведения, 

отношения к окружающим, проектировать свою жизнь, т.е. помогать ученику в создании 

«Я-Концепции». 

11. Эмоциональный – опора не только на сознание и поведение ребенка, но и на его 

чувства. 

12. Диалогический – выход на определенном этапе совместной деятельности на субъект 
- объектные отношения. 

13. Принцип проектности – ориентация всей деятельности педагога на 

подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное проектное действие. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в МБОУ СОШ 

им. Героя Советского Союза А.А. Винокуровар.п. Сура Никольского района 

организуется по следующим направлениям развития личности: 



1. спортивно-оздоровительное 

2. общеинтеллектуальное 

3. общекультурное 

4. социальное 

Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся учителями предметниками 

таким образом: 

классы: 
 

Спортивно-оздоровительное направление: «ОФП», «Ритмика» (по 2 часа в неделю) 
 

Общеинтеллектуальное направление: «английский язык»(1 час в неделю), 

«Наглядная геометрия» ( 2 часа в неделю), 
 

Общекультурное направление: «Рукодельница»(2 часа в неделю), 

Социальное направление: 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), используется по 

желанию выбору учащихся, в формах, отличных от урочной системы обучения 

(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.). 

Внеурочная деятельность (кроме учебной деятельности на уроке) объединяет все 

виды деятельности школьников, в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей младшего школьного возраста. 

Согласно Стандарту, организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, которые 

направлены на развитие детей. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности школы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

 
Учебный план внеурочной деятельности для 1-4 классов(годовой) 



Внеурочная 

деятельность 

(кружки, секции, 

проектная 

деятельность и 

др. по выбору 

обучающихся) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 
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спортивно- 

оздоровительное 

направление 

1 33 1- 34-   1 34 3 101 

общеинтеллекту 

альное 

направление 

- -   1 34 1 34 2 68 

общекультурное 

направление 

- - 1 34 - -   1 34 

Научно- 

познавательное 

направление 

1- 33-       1 33 

Всего 2 66 2 68 1 34 2 68 7 236 

 
 

Модель внеурочной деятельности на первой ступени образования 

Исходя из цели, задач и содержания внеурочной деятельности, а также кадрового 

ресурса МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А. Винокуровар.п. Сура 

Никольского района определена оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности в соответствии с рекомендациями Письма Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС». 

В реализации данной модели принимают участие прежде всего педагоги 

школы, координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 


взаимодействует с педагогическими работниками школы, а также с 

учебно-вспомогательным персоналом; 





организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 


организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 



организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Для более эффективного обеспечения внеурочной деятельности в образовательное 

учреждение могут привлекаться на договорной основе педагоги дополнительного 

образования. МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А. Винокуровар.п. Сура 

Никольского района выбран традиционный подход к организации взаимодействия школы 

с учреждениями дополнительного образования: обучающиеся посещают кружки, секции 

по интересам на базе школы или учреждения дополнительного образования. 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности регулирует 

финансово экономические процессы и оснащенность учебных кабинетов. 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено: 
 

проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

школы с законными представителями обучающихся, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими 

управление в сфере образования; 

создание и ведение различных баз данных; 
 

информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Система внеурочной деятельности школы призвана предоставить возможность 

свободного выбора обучающимися программ, объединений, форм внеурочной 

деятельности. Обеспечить: 
 

 возможность выбора своего индивидуального пути; 

 опору на содержание основного образования; 

 воспитательную доминанту; 

 расширение воспитательного "поля" школы; 

 создание "ситуации успеха»; 

 эмоциональную насыщенность; 

 расширение культурного пространства школы; 

 установление реального взаимодействия и обогащения истории и культуры ; 

 социальную адаптацию; 



Система условий реализации основной образовательной программы 
 

в соответствии с требованиями Стандарта 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов 

(кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, 

финансовых),необходимых для обеспечения реализации основных образовательных 

программ и достижения планируемых результатов общего образования.Требования 

дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачуобеспечения 

учебной деятельности младших 

школьников, образовательной (профессиональной) деятельности учителей начальной 

школы и управленческойдеятельности. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является созданиекомфортной развивающей образовательной 

среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость 

ипривлекательность 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 обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в образовательном учреждении для участников 

образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми сограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов,секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числесоциальной практики, используя возможности образовательных 

учрежденийдополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных 

и творческихсоревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;

 участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей),педагогических работников и общественности в 

разработке основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольнойсоциальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательныхмаршрутов обучающихся;

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

частиосновной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, всоответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей),



 спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации;

 использования в образовательном процессе современных 

образовательныхтехнологий деятельностного типа;

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержкепедагогических работников;

 обновления содержания основной образовательной программы 

начальногообщего образования, а также методик и технологий ее реализации 

в соответствии сдинамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законныхпредставителей), а также с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации;

 эффективного управления образовательным учреждением с 

использованиеминформационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмовфинансирования.

 

Кадровые условия 
 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программыначального общего образования включают: 

 
укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 
уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательногоучреждения; 

 
непрерывность профессионального развития 

педагогических работниковобразовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 

Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, организационно- 

содержательное обеспечение системы развития и повышения 

профессиональнойкомпетентности педагогов. В школе сложилась система 

сопровождения педагога в процессеего профессионального развития, 

опирающаяся на принципы дифференциации ииндивидуализации, включающей 

самообразование, аттестационные процессы, курсовуюподготовку, обмен 

педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействиясубъектов 

образовательного процесса. 

Финансовые условия 
 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям 

реализацииосновных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в 



обеспечениифинансовыми ресурсами реализации требований к информационно- 

методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программыосуществляется в порядке предоставления и расходования субвенций 

изобластного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий правграждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего,основного общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного образования вмуниципальных общеобразовательных 

учреждениях для реализации основныхобщеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату трудаработников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия,технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (заисключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов»). 

Субвенции направляются для финансирования следующих расходов: 
 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 
- на выплату ежемесячной денежной компенсации на 

приобретениекнигоиздательской продукции и периодических изданий 

педагогическим работникам; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических 

средствобучения, мебели, расходных материалов и материалов для 

хозяйственных нужд,необходимых для реализации общеобразовательных 

программ, в соответствии с перечнем. 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными 
федеральнымиперечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию вобразовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 
-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных 

образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации 

общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 
 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

обладающиминеобходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью кнепрерывному процессу образования в течение 

всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности квведению 

ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий,достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным 

наборомсредств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы,мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном 



объеме реализовать Требования крезультатам освоения основных 

образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных,информационно- 

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основнойобразовательной 

программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации 

образовательногопроцесса, своевременного и качественного выполнения 

ремонтных работ; 

– установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

достижениевысоких планируемых результатов. 

Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленномзаконодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительныефинансовые средства за 

счет: - предоставления платных дополнительных образовательных и 

иныхпредусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; - добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Материально-технические 

условия Требования к материально-техническим условиям 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартомтребований к 

результатам освоения основной образовательной программы начальногообщего 

образования; 

2) соблюдение: 
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

кводоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

местличной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской,комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим санитарным 

ипротивопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 



Обеспечение безопасности 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1954 году. Здание типовое, 

двухэтажное, кирпичное. Состояние помещений,фасада, кровли удовлетворительное. 

Водоснабжение холодное, канализация,отопление централизованные. Территория 

ограждена, имеется наружное электрическое освещение. Зданиеежегодно подвергается 

осмотру, что подтверждается наличием соответствующих актов. 

Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания 

обучающихся и работающих вобщеобразовательном учреждении, проведение 

замеров освещенности, шума, ионизации,вибрации, циркуляции воздуха, проверка 

температурного режима, проведение анализа воды.Показатели соответствуют 

требованиям СанПиН. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Образовательное 

учреждение оснащено техническими средствами охраны: система пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Начальные классы занимаются в 4учебных кабинетах, которые включаютоборудованные 

рабочие места для обучающихся, рабочее место для учителя,дополнительное 

пространство для размещения учебных, наглядных пособий, ТСО. Вкабинетах имеются 

демонстрационные, дидактические и контрольно-измерительныематериалы, цифровые 

пособия. Школа располагает для занятий физической культурой и спортом спортивным 

залом. В школе имеетсянеобходимый спортивный инвентарь. 

Организация питания и медицинского обслуживания 

Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 40 

посадочных мест, доготовочная, моечные для столовой и кухонной посуды,кладовая для 

хранения сухих 

продуктов и овощей, холодильная камера для полуфабрикатов,раздаточная, бытовое 

помещение для персонала, загрузочная-тарная. Пищеблок оснащенкухонным и столовым 

инвентарем в достаточном количестве.Для начальных классов организовано 2-х разовое 

питание (завтрак, обед). К контролю за организациейпитания привлекаются родители. 

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники 

проходятобязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, 

вакцинацию.Организацию медицинской помощи осуществляет Никольская РБ. 

Предлагаемые условия по организации медицинского обслуживания и 

питаниясоответствуют государственным и местным требованиям. 

Информационно – образовательная среда 
 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупностьтехнологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационноговзаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 



профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

В результатереализации программы развития по направлению «Информатизация 

образования» созданоединое информационно-образовательное пространство на основе 

современных ИКТ; модернизирована материально-техническая база; обеспечен 

свободный доступ субъектовобразования к различным информационным ресурсам; 

значительно расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем предметам. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические,программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную 

локальную сетьшколы как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательномпроцессе информационные технологии; функционирует сайт 

образовательногоучреждения, который позволяет всем участникам образовательного 

процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять 

общественности свои результаты,использовать новые методы и организационные формы 

работы. 

Все компьютеры школы объединены локальной сетью и имеют выход в Интернет, 
 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентностипедагогических работников, родителей обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участниковобразовательного учреждения; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участниковобразовательного процесса; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участниковобразовательного процесса. 

 
 

Целью психологического-педагогического сопровождения является создание 

условийдля развития личности обучающихся и их успешного обучения.В ходе 

сопровождения решаются следующие задачи: 

- систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамикуего психологического развития в процессе школьного обучения; 

- формировать у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию исамоопределению; 

- создать специальные социально-психологические условия для оказания 

помощидетям, имеющим проблемы в психологическом развитии,обучении. 



Основные направления деятельности 
 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей развития 

ребенка, сформированности определенных новообразований, соответствия 

уровняразвития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастнымориентирам и требованиям общества. 

 

 
Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением,воспитанием, здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задачкаждого возрастного этапа; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся 

наследующую возрастную ступень. 

Консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми 

обращаютсяучителя, учащиеся, родители. 

Развитие психолого-педагогической компетентности – приобщение 

педагогическогоколлектива, обучающихся и родителей к психологической культуре. 

Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного 

процесса(дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и 

послешкольное образование.) 

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных 

действий на каждомвозрастном этапе. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психолого- 

педагогическогосопровождения. Первые диагностические измерения 

сформированности универсальныхучебных действий проводятся при поступлении 

ребенка в школу. Самоопределение,смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация определяют личностнуюготовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается: 
 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

наопределение школьной готовности ребенка. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Рекомендации родителям по организации жизни ребенка 

перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся 

для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень 

сформированности универсальныхучебных действий и могут испытывать 

трудности в адаптации к школе. 

 Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая наданном 

этапе общий ознакомительный характер. 

 Проведение психолого–педагогического консилиума по результатамдиагностики, 

основной целью которого является выработка и реализация подхода 



ккомплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, 

показателем которойявляется положительное самоопределение, мотивационная 

готовность к реализации новогоФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапапредполагается: 

 Проведение консультаций и просветительской работы с 

родителямипервоклассников, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами итрудностями периода первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов повыработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу 

состороны различных педагогов, работающих с классом. 

 Организация методической работы педагогов, направленной на 

построениеучебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностямишкольников, выявление в ходе диагностики и 

наблюдения за детьми в первые неделиобучения. 

 Организация психолого-педагогической поддержки школьников, котораяпозволит 

ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной 

среде.Основнойформой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые вопределенной логике они помогают детям быстрее узнать друг 

друга, настроить напредъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное 

психическое напряжение,формировать у детей коммуникативные действия, 

необходимые для установлениямежличностных отношений, общения и 

сотрудничества, оказать помощь учащимся вусвоении школьных правил. На 

занятиях у обучающихся формируется внутренняя позицияшкольника, устойчивая 

самооценка. 

 Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная 

наповышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию вновой системе взаимоотношений. 

 Аналитическая работа, направленная на осмыслениеитогов деятельности 

педагогов, родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, 

испытывающимитрудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении 

предполагает следующее: 

 Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной навыявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальныхучебных действий. 

 Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 

родителей порезультатам диагностики. 

 Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных 

ивозрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная 

просветительская работапо проблеме профилактики профессиональной 

деформации; 

 Семинарские занятия с педагогами по преодолению психологических барьеров. 



 Организация педагогической помощи детям, испытывающим 

различныетрудности в обучении и поведении. 

 Методическая работа педагогов, направленная на анализсодержания и 

методики преподавания различных предметов с целью выявления иустранения 

тех моментов в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые 

могутпровоцировать различные школьные трудности. 

 Организация групповой работы со школьниками, испытывающими трудности 

вобучении и поведении. 

 Выявление детей с ограниченными образовательнымипотребностями, 

осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

 Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведеннойработы. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 
 

позволит повысить его эффективность. Психолого-педагогические рекомендации могут 

стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного 

ипознавательного развития детей, позволят сохранить единство преемственности 

ступенейобразовательной системы. 

Руководство реализацией программы осуществляется административно- 

управленческим аппаратом. 

Качество созданных условий определяется внутренней оценкой 

образовательногоучреждения, которая представляет собой осуществление анализа 

педагогическимколлективом школы образовательной среды, созданной для 

обучающихся. 
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