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Раздел 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Муниципальное     бюджетное      общеобразовательное      учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 32» (далее – Школа) реализует 

общеобразовательные программы начального общего образования. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 42Л01 

№ 0003442, регистрационный № 16384 от 29.09.2016 г., срок действия: 

бессрочно. 

Аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации № 2811 

от 06.02.2015 г., действительно по 06.02.2027 г. 

Нормативные сроки освоения программы – 4 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 32» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

Цель реализации ООП НОО: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- обеспечение разнообразия индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

- обеспечение личностного роста обучающихся в безопасной 

экологичной и здоровьесберегающей среде посредством решения ими 

самостоятельно и в команде учебных и жизненных задач, формирования 

навыка принятия взвешенных решений и самостоятельных действий; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

Сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

учеников, их безопасности; 

- включение обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в процессы познания, 

проектирования, преобразования и развития внутришкольной и внешкольной 

социальной среды. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) разработана с учетом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 
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процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательных отношений 

В основе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования Школы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
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пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

- информационной компетентности участников образовательного 

процесса о происходящем в школе; 

- вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития Школы. 

Участниками образовательных отношений в МБОУ «Школа № 32» 

являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

Состав обучающихся комплектуется по принципу территориальной 

принадлежности, а также обучающихся, проживающих на других 

территориях, при наличии свободных мест. В первые классы принимаются 

дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев к 1 сентября текущего учебного  

года, независимо от уровня их подготовки, при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. При 

приеме в МБОУ "Школа № 32" не допускается проведение испытаний, 

экзаменов, тестирования и иных форм контроля, направленных на выявление 

уровня готовности ребенка к школе, уровня обученности. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

ознакомлены с Уставом МБОУ «Школа № 32», свидетельством о 
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государственной аккредитации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, основными образовательными программами,  

реализуемыми МБОУ «Школа № 32» и иными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность. 

Педагогические работники имеют среднее или высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы. 

В МБОУ «Школа № 32» обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) и дети-инвалиды. В работе с 

такими детьми используются следующие формы обучения: инклюзивное 

обучение, обучение на дому, сочетание форм обучения. Целью обучения 

данной категории обучающихся является обеспечение их качественным 

образованием вне зависимости от места обучения: создание специальных 

условий обучения и воспитания, учитывающих особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности для их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах социальной деятельности. 

 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 

программы начального общего образования Школы 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ «Школа № 32» разработана с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения и учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

– освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– принятием и освоением ребенком новой социальной роли 

обучающегося, выражающейся в формировании внутренней позиции 
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школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

– формированием у обучающегося основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; – изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексии; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МБОУ «Школа № 32» через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

ООП НОО содержит три 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. Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 
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– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 32» (далее – Школа) и реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Единство этих программ образует завершенную 

систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

Школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (совета трудового коллектива, управляющего совета и 

общешкольного родительского комитета), обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления Школой. 

Все начальные классы Школы реализуют УМК «Школа России». 

Главная концептуальная идея программы «Школа России»: российская школа 

должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина нашего Отечества. Ее основа – это современные достижения 

педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, 

их исключительная ценность и значимость. 

Существенной особенностью УМК «Школа России» является 

направленность на формирование у учащихся универсальных учебных 

действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную 

деятельность при изучении всех школьных предметов. Главный принцип 

УМК «Школа России» – усиление ориентирования учебного материала, 

способов его представления, методов обучения на максимальное включение 

учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической основы 

ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

УМК «Школа России» построен на единые для всех учебные предметы 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 
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сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные 

в основу программы «Школа России» направлены на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС. Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 

• принцип воспитания гражданина России; 

• принцип ценностных ориентиров; 

• принцип экоадекватного характера образования; 

• принцип обучения в деятельности; 

• принцип работы на результат; 

• принцип синтеза традиций и инноваций; 

• принцип глобальной ориентации образования; 

• принцип вариативности. 

Ведущая целевая установка программы - обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС НОО. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в Школе является одно из форм реализации 

ООП НОО. 

Главное во внеурочной деятельности – характер взаимодействия 

классного руководителя и воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. 

Эти отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной 

творческой деятельности классного руководителя и детей, деятельности, 

направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для 

формирования системы работы и определяют роль, функции, цели, задачи и 

содержание деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и 

эффективно организовать работу с ними. 

Учащиеся вовлекаются в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они смогут научиться 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы. 

Традиционными мероприятиями Школы стали посвящение в 

первоклассники, фестиваль проектных работ, предметные и творческие 

недели, спортивные праздники, День здоровья, организационно- 

деятельностные игры и др. 

Структура образовательной среды Школы предусматривает 

использование во внеурочной деятельности не только внутренних ресурсов, 

но и партнерское взаимодействие с другими учреждениями города: 

- основного общего образования: МБОУ «Школа № 17», МБОУ «Школа 

№ 35», МБОУ «СОШ № 44», МБОУ «СОШ № 14»; 
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- дополнительного образования детей: МБОУ ДО «Детская школа 

искусств № 54», МБОУ ДО «Дом детского творчества имени Б.Т. 

Куропаткина», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- профессионального образования: ГПОУ «Политехнический 

индустриальный техникум»; 

- социальными партнерами: филиал МУК «Городская библиотека 

имени  Максима Горького». 

Школа обозначила ориентиром в своей деятельности идею 

функционально грамотной личности, «которая способна использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Это 

человек, ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с 

общественными ценностями, ожиданиями и интересами». В противовес идее 

приоритета знаний мы всегда рассматривали знания и умения как средство 

развития личности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования содержат описание целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося, 

освоившего основную образовательную программу начального общего 

образования, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, задают 

ориентиры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
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технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

1.2.2. Предметные планируемые результаты. 

1.2.2.1. Русский язык 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" 
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отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии 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, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

1.2.2.2 Литературное чтение 

 

Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на:  

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, то есть овладение  

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
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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. 

1.2.2.3. Родной язык (русский) 

Освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 



16  

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 
1.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный 

язык" на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в элементарных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне владения (A1) в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Предметные результаты отражают: 

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) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
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художественной литературы». 

 

1.2.2.6. Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с  

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,  

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 
 

1.2.2.7. Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 
 

1.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. 

Предметные результаты: 
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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. 

 
1.2.2.9. Музыка 

Предметные результаты предмета «Музыка»: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

3) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

1.2.2.10. Изобразительное искусство 

Предметные результаты: 

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 
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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.). 

 

1.2.2.11. 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. 

 

1.2.2.12. Физическая культура 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся для итоговой оценки подготовки выпускников при 

получении начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки реализует системно- 

деятельностный и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно- познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

– оценки трех групп планируемых результатов: предметных, 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур (текущей, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

достижений обучающихся (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процесса обучения и др.); 

– использования разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,  

наблюдения и др.). 

Особенностями данной системы оценки являются: 

– ориентация образовательной деятельности на духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

– комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 
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вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

– использование планируемых результатов освоения ООП НОО в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

–оценка достижений обучающихся и оценку эффективности МБОУ 

«Школа № 32»; 

– 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; 

– 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, наблюдение и пр. 

Разработанная система оценки ориентирует образовательную 

деятельность МБОУ «Школа № 32» на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов НОО и формирование УУД. 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки 

Оценочная деятельность понимается как разнонаправленный процесс, 

определяемый структурой и содержанием ООП НОО. 

Направления оценочной деятельности: 

– урочная деятельность, где критериальной базой оценивания 

выступают личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса, содержащиеся в рабочих 

программах по учебным предметам (курсам); 

– внеурочная деятельность, в организации оценивания которой 

используются рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

содержащие личностные и метапредметные результаты; 

– деятельность по реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся, в которой определяется перечень 

планируемых результатов воспитания (формируемых ценностных 

ориентаций, моделей поведения, коммуникативных умений, опыта 

позитивного взаимодействия с окружающим миром и др.); 

– деятельность по реализации программы формирования 
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экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая 

включает в себя критерии, показатели, методику и инструментарий 

мониторинга достижения планируемых результатов; 

– коррекционная работа, в организации оценивания которой 

используются рабочие программы коррекционных курсов, содержащие 

личностные и метапредметные результаты, результаты коррекционной 

работы. 

Целями оценочной деятельности являются: 

– объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

– комплексный анализ личностных и метапредметных результатов 

внеурочной деятельности; 

– изучение (с учетом планируемых результатов) эффективности 

реализации программ духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программы коррекционной работы; 

– комплексное   изучение    эффективности    деятельности    МБОУ 

«Школа № 32» для получения объективной информации об особенностях её 

функционирования. 

Таким образом, оцениваются результаты освоения обучающимися 

ООП НОО и условия, обеспечивающие достижение этих результатов: 

кадровые, финансовые, материально-технические, информационные, 

психолого- педагогические (оценка условий представлена в 3 разделе ООП 

НОО). 

Объектом оценки выступают результаты освоения обучающимися 

ООП НОО, в том числе: 

– в урочной деятельности (в программах учебных предметов – 

личностные, метапредметные и предметные результаты); 

– во внеурочной деятельности (в программах курсов внеурочной 

деятельности – личностные и метапредметные результаты); 

– в коррекционной деятельности (в программах коррекционных 

курсов – личностные, метапредметные результаты и результаты 

коррекционной работы); 

– достижения обучающихся в духовно-нравственном развитии и 

воспитании, в формировании экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания 

и касается: 

– предметных результатов освоения учебных предметов (курсов) и 

личностных, метапредметных результатов, формируемых в урочной и 

внеурочной деятельности; 

– результатов духовно-нравственного развития, экологического 

воспитания и социализации обучающихся, формирования культуры, 

здорового, безопасного образа жизни (получаемых в ходе реализации 
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соответствующих программ); 

– результатов коррекционной работы, полученных в процессе 

коррекционной деятельности. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательной организации; 

– ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности 

– уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности – 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 сточки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса: 
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– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки предметных результатов при получении 

начального общего образования – в соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее – система предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий (далее – система формируемых действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

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

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством обучающихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не 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. Объектом 
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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: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

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

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

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

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Основное содержание оценки результатов коррекционной работы при 

получении начального общего образования строится вокруг показателей 

результатов коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ. 

 

Критерии оценивания 

В качестве обобщенного критерия оценивания определяется – наличие 

положительной тенденции развития. 

В качестве обязательного аспекта – связь с требованиями к результатам 

освоения ООП НОО и специфическими особенностями развития 

образовательной организации, которые находят своё выражение «в 

вариативных» достижениях обучающихся. В рамках данного аспекта, 

выделяются следующие подкритерии: 

– уровень сформированности у обучающихся личностных 

результатов освоения ООП НОО. 

Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных 

компонентов: мотивационный компонент (мотивы к учению и 

познавательной деятельности; саморазвитию; самообразованию; 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов); 

компетентностный (глубина и прочность усвоения системы метапредметных, 

предметных знаний; сформированность обобщенных междисциплинарных 

понятий; умение использовать имеющиеся знания для решения 
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теоретических, теоретико- практических, практических задач); 

эмоционально-ценностный (осознание социальной значимости учебной 

деятельности; убежденность в правильности выбора; удовлетворенность 

своим выбором; сформированность системы ценностных ориентаций); 

действенно-практический (готовность действовать в стандартных и 

нестандартных ситуациях, следование усвоенным идеям в повседневной 

жизни); 

– уровень сформированности у обучающихся метапредметных 

результатов освоения ООП НОО. 

Показатели критерия определены в соответствии с группами 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные и включают: 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной 

задаче: 

– «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи; 

– выбор и использование целесообразных способов действий; 

– определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

– Планирование, контроль и оценка учебных действий. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии: 

– составление плана пересказа учебно-познавательного текста; 

– контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

– нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

– адекватная самооценка выполненной работы; 

– восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

2. Использование знаково-символических средств представления 

информации: 

– чтение схем, таблиц, диаграмм; 

– представление информации в схематическом виде. 

3. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

– выделение признака для группировки объектов, 

определение существенного признака, лежащего в основе 

классификации; 

– установление причинно-следственных связей; 

– сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации; 

– использование базовых предметных и метапредметных понятий 

для характеристики объектов окружающего мира. 

4. Речевые средства и средства информационных и 
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коммуникативныхтехнологий: 

– составление текста-рассуждения; 

– выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

– использование обобщающих слов и понятий. 

5. Смысловое чтение: 

– овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилейи жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации; 

– составление текстов в устной и письменной формах. 

6. Различные способы поиска и использования информации: 

– поиск значения слова по справочнику; 

– определение правильного написания слова; 

– «чтение» информации, представленной разными способами. 

– уровень сформированности у обучающихся предметных 

результатов освоения ООП НОО. 

Показатели критерия: освоенные обучающимися в ходе изучения 

каждого учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

уровень реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий (коррекционной работы), обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ в процессе 

освоения ООП НОО. 

Показатели критерии: определяются в соответствии с планируемыми 

результатами коррекционной работы – положительная динамика в коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ с 

учётом их особых образовательных потребностей. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, исходя из представленных критериев, предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Процедура и состав инструментария 

С учётом существующих и достаточно известных функций оценки 

(образовательной, диагностической, информационной, воспитывающей) 

процедура оценивания включает три этапа: 
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1. Установление соответствия деятельности МБОУ «Школа № 35», 

педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС 

НОО. 

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и 

отрицательных результатов. 

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности 

образовательной деятельности, обеспечивающей положительную динамику 

качества образования. 

В зависимости от субъекта, осуществляющего оценивание, 

осуществляется внешняя оценка, проводимая учителем (классным 

руководителем) и внутренняя оценка (самооценка, взаимооценка). 

Формы оценки результатов: мониторинг (с целью определения 

эффективности образовательной деятельности МБОУ «Школа № 32»); 

индивидуальное или групповое обследование (с целью определения 

индивидуального прогресса обучающихся). 

Процедура установление соответствия деятельности «Школа № 32», 

педагогических работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС 

НОО определена Положением о внутренней системе оценки качества 

образования. 

Личностные результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО личностные результаты не 

подлежат формализованному итоговому контролю и аттестации (не выносятся 

на итоговую оценку обучающихся), а являются предметом оценки 

эффективности образовательной деятельности образовательной организации. В 

соответствии с этим оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе: 

– внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в образовательной 

организации и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого- 

педагогической диагностики развития личности; 

– в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов); 

– оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений 

(портфолио); 

– оценка знания моральных норм и сформированности морально- 

этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания 

при изучении учебных предметов и в процессе педагогического наблюдения); 

– психологическая диагностика (проводится по запросу родителей 

(законных представителей) или педагогов и администрации при согласии 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

При организации мониторинга личностного развития, в рамках 

системы внутренней оценки, учитывается, что личностные результаты 

объединены в три блока: 

1. Индивидуальность (личностные качества) – направленность на 

раскрытие существующего неповторимого личностного потенциала; 

осознание себя субъектом деятельности. 
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2. Социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности.) – готовность к 

осмысленному следованию принятым в обществе нормам; сотрудничеству с 

другими людьми ради достижения общих целей; принятие существующих 

естественных различий между людьми. 

3. Готовность и способность к развитию и саморазвитию – 

позитивное отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться 

самому и совершенствовать социальную реальность; стремление стать 

субъектом саморазвития. 

Внутри каждого блока выделяются отдельные личностные достижения; 

каждое из них является интегративным (характеризующим комплекс 

поведенческих проявлений и свойств личности) и развивающимся. 

Становление каждого личностного достижения проходит через три 

этапа: 

– этап принятия, на котором обучающийся становится готов к 

осознанию личностных задач; 

– этап инициативности, на котором обучающийся может совершать 

целеполагание и выбирать средства для раскрытия личностного потенциала в 

существующих условиях; 

– этап ответственности, на котором происходит погружение стоящих 

перед обучающимся личностных задач в более широкий социальный и 

нравственный контекст. 

При этом данные этапы отражают порядок формирования качества, но 

не хронологическую отнесенность к конкретным возрастам или классам; 

личностные достижения зависят в большой мере от более широкой 

социальной среды и семейной ситуации, поэтому то, что для одних 

обучающихся находится в пространстве коррекционной работы, для других – 

в пространстве реализации и поиска конкретных форм воплощения, а для 

третьих является уже относительно стабильной личностной характеристикой. 

Блок 1. Индивидуальность: 

– наличие позиции (наличие обоснованной точки зрения; наличие 

ценностно-смысловых установок; независимость суждений в сфере 

собственной компетентности; умение обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение, выражать точку зрения; интеллектуальное 

сопротивление неочевидному и недоказанному); 

– самостоятельность (готовность самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и сообществом; умение 

сопротивляться вредному воздействию; умение нести ответственность за 

полученный результат перед собой, своими сверстниками, педагогами и 

родителями). 

– творчество (проявление инициативы в реализации поставленных 

задач; самостоятельная постановка задач; поиск новых путей решения; поиск 

новых путей самореализации, воплощения своих замыслов, реализации 
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потребностей). 

– забота о здоровье (отношение к своему здоровью как к ценности; 

умение предпринимать действия по укреплению своего здоровья; понимание 

необходимых норм безопасности в социальной и природной сфере). 

Блок 2. Социальный интерес: 

– ценность семьи (понимание ценности семьи; уважение к её 

порядкам и традициям; терпеливое отношение к трудностям; любовь к 

родному краю); 

– ценность разнообразия (понимание ценности многообразия 

культур; стремление к познанию других культур, истории других народов; 

вариативность профессионального самоопределения); 

– понимание социальных норм (наличие социально 

ориентированного взгляда на мир; интерес к правилам общественной жизни; 

стремление к выполнению обоснованных социальных норм; поощрение 

других к выполнению социальных норм; выполнение правил реализации 

безопасного для окружающих образа жизни; умение оценивать собственные 

действия и действия других людей с точки зрения общепринятых в обществе 

норм поведения); 

– понимание другого человека (уважительное отношение к иному 

мнению; понимание своих границ в отношении другого человека; понимание 

прав другого человека; изначальное доверие и доброжелательное отношение 

к другим; умение слушать собеседника; стремление к поиску разрешения 

конфликтных ситуаций; 

– наличие нравственных ориентиров (умение оценивать события и 

поступки в категориях добра и зла; стремление к выработке нравственных 

ценностей; соотнесение поступков с нравственными ценностями; стремление 

к участию в общественно-значимых делах); 

– стремление к красоте и сбережению материального мира (наличие 

эстетических потребностей и чувств; стремление к сохранению объектов 

природы и материальной культуры; ценность искусства; творческое 

отношение к быту и повседневности); 

– направленность на результат (уважение к профессионализму; 

способность ставить и решать задачи; умение оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы взаимодействия партнеров, оценивать 

успешность взаимодействия; стремление самостоятельно выполнять работу 

по самообслуживанию; 

Блок 3. Готовность к развитию и саморазвитию: 

– любознательность (принятие роли ученика; понимание позиции 

учителя и взрослого как носителя авторитетного суждения; 

сформированность мотивации к обучению и познанию; способность к 

организации собственной деятельности; активный интерес к многообразным 

проявлениям окружающего мира); 

– адаптация (овладение начальными навыками самореализации в 

динамично изменяющемся мире; владение разным стратегиями поведения; 

понимание зависимости поведения от ситуации); 

– ценность чужого, непохожего (понимание того, что взгляды, 
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позиции, отличные от своих, представляют ресурс собственного развития; 

интерес к различиям в точках зрения; интерес к системам обоснований, 

доказательств, способам поиска истины; стремление к учету и координации 

различных мнений в общении); 

–изменение поведения (готовность к осмысленному изменению 

собственного поведения; владение навыками самоорганизации, контроля над 

проявлениями своих эмоций; стремление к приобретению новых умений, 

раскрытию способностей; социальные пробы). 

При изучении личностных достижений обучающихся приоритет 

отдается не индивидуальной диагностике специально разработанными 

психолого-педагогическими диагностическими методами – тест, 

анкетирование, беседа (таблица «Критерии оценивания личностных 

результатов», «Критерии формировании действия нравственно-этической 

ориентации», «Карта оценки личностных оснований социальной успешности 

школьников»), а наблюдению непосредственно в процессе осуществления 

разных видов деятельности (учебной, игровой, спортивной и т. п.; как 

урочной, так и внеурочной) теми специалистами, которые проводят работу с 

обучающимися, либо которые могут находиться с ними регулярно на 

протяжении длительного времени, погружаясь в разнообразные, 

существенные и количественно достаточные ситуации школьной жизни. При 

этом оценивание производится в контексте анализа поведения в целостной, 

модельной ситуации, в которой обучающийся имеет возможности проявить 

исследуемые качества; то есть фиксируется не случайно обнаруженный и 

проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности качество 

(таблицы 1,2,3,4). 

 
Критерии оценивания личностных результатов 

 

Личностные 

результаты 

Основные критерии оценивания Методы 

исследования 

Самоопределение 

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 п

о
зи

ц
и

я
 ш

к
о
л
ь
н

и
к
а  положительное отношение к школе; 

 чувство необходимости учения; 

 предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

 адекватное содержательное представление о 
школе; 

 предпочтение классных коллективных занятий 
индивидуальным занятиям дома; 

 предпочтение социального способа оценки своих 
знаний отметки дошкольным способам 
поощрения. 

Методика 
«Беседа о 

школе» 

(модифицирова 

нный вариант 

Т.А. Нежновой, 

Д.Б. 

Эльконина, 

А.Л. Венгер); 

«Лесенка 

побуждений» 

(А.И.Божович, 

И.К. Маркова) 
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С
ам

о
о
ц

ен
к
а 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщённость категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции социальной 
роли ученика; 

 рефлексивность как адекватное осознанное 
представление о качествах хорошего ученика; 

 осознание своих возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

 осознание необходимости 
самосовершенствования на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик». 

Регулятивный компонент: 

 способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием 

Анкета 
«Хороший 

ученик» 

 Смыслообразование  

М
о
ти

в
ац

и
и

 у
ч
еб

н
о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

 сформированность познавательных мотивов; 

 интерес к новому; 

 интерес к способу решения и общему способу 

действия; 

 сформированность социальных мотивов; 

 стремление выполнять социально значимую и 
социально оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу; 

 сформированность учебных мотивов; 

 стремление к самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений; 

 установление связи между учеником и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Методика 
«Беседа о 

школе» 

(модифицирова 

нный вариант 

Т.А. Нежновой, 

Д.Б. 

Эльконина, 

А.Л. Венгер); 

«Лесенка 

побуждений» 

(А.И.Божович, 

И.К. Маркова; 

рисуночная 

методика «Моя 

школа» 
 

 

Критерии формировании действия нравственно-этической 

ориентации 
 

Действия нравственно- 

этической ориентации 

Основные критерии оценивания методы 

исследования 

Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения  моральной 

нормы \ следования 
моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

Наблюдения 

Дифференциация 
Конвенциональных и 

моральных норм 

Ребёнок, что понимает нарушение моральных 

норм оценивается как более серьёзное и 
недопустимое по сравнению с этикетными 
нормами. 

Беседа, 
анкетирование, 

наблюдения 
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Решение моральной 
дилеммы 

Учёт ребёнком объективных последствий 

нарушения нормы. Учёт мотивов субъекта 

при нарушении нормы. Учёт чувств и эмоций 

субъекта при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм. 

Методика 
«Хлеб» 

Оценка действий с точки 

зрения нарушения 

/соблюдения моральной 
нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с 

точки зрения нарушения / соблюдения 

моральной нормы 

Наблюдения 

Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений Анкетирование 

 

Карта оценки личностных оснований социальной успешности 

школьников 
 

Компоненты Компетенции 

Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьников. 

Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих успеху в 
деятельности. 

  

Навыки и 
умения 

Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной 
деятельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и 

ценности 

Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 
сознательными социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к дружеским 
контактам 

Личностные 

качества 

Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе. Интеллектуальная рефлексия 
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Схема наблюдения и оценивания личностных достижений обучающихся 
 
 

ЭТАПЫ 1-й этап: принятие 
(знаю, хочу) 

2-й этап: инициативность 
(могу) 

3-й этап: ответственность 
(изменяю) 

Индивидуальность (+/–) 

Наличие позиции Отсутствие боязни 
высказать своё мнение 

желание выразить и отстоять точку зрения; 
интеллектуальное сопротивление неочевидному и 

недоказанному; 
независимость суждение 

наличие обоснованной точки зрения 

Самостоятельность готовность 
самостоятельно 

действовать 

самостоятельное начало деятельности умение нести ответственность за полученный 
результат перед собой, своими сверстниками, 

педагогами и родителями (законными 
представителями) 

Творчество готовность принятия 
изменений 

проявление инициативы 
поставленных задач 

в реализации поиск новых путей саморелизации, 
воплощения своих замыслов, реализации 
потребностей 

Забота о здоровье отношение к своему 

здоровью как к ценности 

Пример: «знаю, что 
надо чистить зубы» 

умение предпринимать действия по укреплению 
своего здоровья 
Пример: «умею и чищу зубы» 

умение обращать внимание окружающих на 

ситуации, представляющие реальную угрозу 

здоровью или в перспективе 

Социальный интерес (+/–) 
Понимание социальных 
норм 

стремление к 
выполнению 
обоснованных норм 
поведения 

выполнение обоснованных норм поведения умение оценивать собственные действия и 

действия других людей с точки зрения 

общепринятых в обществе норм поведения 

Понимание другого 
человека 

умение слушать 
собеседника 

понимание прав другого человека разрешение конфликтных ситуаций 

Наличие нравственных 

ориентиров 

соотнесение своих 
поступков с 
нравственными 
ценностями 

умение оценивать события 

категориях добра и зла 

и Поступки в стремление к выработке нравственных 

ценностей 

Стремление к красоте и 

сбережению 
материального мира 

понимание ценности 
искусства для 
собственной жизни 

сохранение объектов природы и материальной 

культуры 

творческое отношение к быту и 

повседневности 

Готовность к развитию и саморазвитию (+/–) 
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любознательность интерес к 
многообразным 

проявлениям 
окружающего мира 

мотивация к постоянному самообучению способность к организации собственной 

познавательной деятельности 

ценность чужого, 
непохожего 

интерес к различиям в 
точках зрения 

интерес к разным системам обоснований, 
доказательств, способам поиска истины 

использование различных взглядов и позиций 
в собственном развитии 



36  

Кроме того, другим важным средством мониторинга личностных 

результатов образования является оценивание внешних объективных 

параметров, фиксируемых документально: внеучебных достижений 

обучающихся (при этом внеучебная деятельность протекает не только в 

пространстве МБОУ «Школа № 32», но и за её пределами; это может быть 

художественная, музыкальная, спортивная школа, детская общественная 

организация или участие в других менее формализованных проектах). К 

внеучебным достижениям обучающихся можно отнести участие в конкурсах, 

художественных выставках; победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

участие в научно-практических конференциях, форумах, выездных школах и 

лагерях; личную трудовую деятельность, получившую отражение во внешней 

среде; авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение; эффективное участие в работе выборных органов общественного 

управления и самоуправления; получение стипендий, премий, общественных 

наград; лидирование в рейтингах и т. п. 

Оценивание личностных результатов является не столько оцениванием 

конкретного обучающегося, сколько выявлением ориентиров для 

совершенствования работы МБОУ «Школа № 32». Эти данные не могут быть 

зафиксированы в ученических портфолио или других публичных формах 

(например, характеристика на обучающегося); данные о личностных 

результатах могут использоваться либо конкретным специалистом при 

работе с классом или обучающимся, или же могут быть представлены для 

более широкого ознакомления (например, коллективу МБОУ «Школа № 32» 

или родителям (законным представителям) детей, поступающих в школу) в 

виде обобщения по группам обучающихся. 
 

Процедура и состав инструментария оценивания личностных 

результатов 
 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация результатов 

1 Мониторинг эффективности 
воспитательной деятельности 

(опросы, анкеты, 

тестирование, наблюдение, 
проективные методики) 

Классный 
руководитель, 
педагог- 
психолог 

В течение 

года 

Портфель достижений. 

Аналитическая справка 

классного руководителя 

2 Мониторинг активности 
участия в мероприятиях и 
акциях 

Классный 
руководитель 

В течение 
года 

Аналитическая справка 
классного руководителя 

3 Анализ содержания Портфеля 
достижений 

Классный 
руководитель 

Май Рабочий дневник 
классного руководителя 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
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разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения заданий по математике, русскому языку и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных обучающимся, 

делается вывод о сформированности у них ряда познавательных и 

регулятивных действий. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом,   оценка   метапредметных   результатов   в   МБОУ 

«Школа № 32» проводится в ходе различных процедур: 

– решение задач творческого и поискового характера, 

– учебное проектирование. 
Приоритетное значение при оценке достижения метапредметных 

результатов обучения учащихся 1 класса отводится комплексной 

контрольной работе, которая проводится в конце учебного года. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального образования, 

целесообразно проводить и в форме неперсонифицированных процедур. В 

ходе текущей, промежуточной оценки определяется достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе комплексной контрольной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Для объективной оценки метапредметных результатов внесены 

изменения в инструментарий – формы и методы оценки: 
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1. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) 

становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

2. Привычная форма письменной контрольной работы дополнена 

такими новыми формами контроля результатов, как: целенаправленное 

наблюдение (фиксация проявляемых обучающимся действий и качеств по 

заданным параметрам), самооценка ученика по принятым формам 

(например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и 

внешкольных работ, достижений учеников. 

Диагностика коммуникативных и регулятивных УУД в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

Диагностика этой группы метапредметных результатов возможна 

лишь в процессе наблюдения за реальной деятельностью обучающихся. 

Поскольку такая процедура функционально невозможна в рамках 

независимой диагностики, она осуществляется как элемент 

внутришкольного мониторинга качества образования. Вместе с тем данная  

оценочная процедура становится общей за счет использования одинакового 

инструментария. Это единые для всех темы проектов или учебных 

исследований и обобщенный анализ результатов. 

Технология диагностики проектной деятельности 

При разработке и формировании заданий для групповых проектов 

учитываются следующие моменты: 

1. Предусматривается создание продукта проектной группы, 

требующего вклада от каждого участника. 

2. Обучающимся предоставляется определенная свобода выбора 

средств реализации поставленной задачи, а также возможность 

использования ИКТ. 

3. Предполагается поиск, отбор и обработка информации, 

использование логических операций. 

Технология проведения диагностики состоит из нескольких этапов: 

1. Организационный этап. Наблюдатели (родители (законные 

представители), педагоги, старшеклассники) заранее знакомятся с «Картами  

наблюдения» и проходят инструктаж школьного психолога. На данном этапе 

наблюдают, отмечают результаты своих наблюдений за особенностями 

общения и взаимодействия каждого участника в отдельности и группы в 

целом по следующим параметрам: 

а) наличие элементов целеполагания;  

б) планирование; 

в) распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта 

внутри группы. 

Наблюдатели отмечают возникновение конфликтных ситуаций и их 

разрешение, а также особенности поведения и коммуникации ученика. 

2. Основной этап проектировочного задания. 
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Второй этап выполнения проекта: этап поиска необходимых и 

достаточных сведений для решения поставленной задачи в предоставленном 

информационном материале; этап подбора и систематизации материала и 

иллюстраций. Обучающиеся готовят итоговый продукт, а также 

промежуточные отчеты (выступления) участников группы, проводят 

обсуждение альтернативных предложений, возникших в ходе выполнения 

проекта. На данном этапе обучающиеся продолжают заполнение «Листов 

планирования и продвижения по заданию». Независимые наблюдатели 

определяют степень соответствия реализуемых обучающимися элементов 

проекта общему плану и заданию. Наблюдатели осуществляют контроль 

«продвижения» по заданию и фиксируют возникающие конфликтные 

ситуации между участниками групп, умение решать проблемы, оценивают 

особенности поведения и коммуникации ученика. 

3. Этап представления и публичной защиты итогового продукта. 

На 3 этапе учителем-экспертом заполняется «Карта эксперта» на 

основании всех собранных материалов проекта: замысла проекта, качества 

планирования и распределения функций между участниками группы, 

полноты используемых средств для реализации плана работы, качества 

итогового продукта в соответствии с требованиями задания, работы с 

информацией. Во время защиты итогового продукта независимым 

наблюдателем оценивается активность каждого обучающегося и активность 

группы в целом, отмечается возникновение конфликтов и их разрешение 

(завершение), оцениваются особенности поведения и коммуникации ученика 

и группы в целом. 

4. Этапы самооценки и подведения итогов. 

Этап самооценки включает самооценку выполненной работы группой 

обучающихся и каждого в отдельности, соотнесение полученного результата 

с поставленной задачей, определение вклада каждого участника группы и 

группы в целом в достижение результата. На данном этапе обучающимися 

заполнялись «Листы самооценки», независимым наблюдателем в «Карте 

наблюдений» отмечались особенности поведения и особенности 

коммуникации каждого ученика и группы в целом. 

На этапе подсчета голосов обучающиеся оценивают работу других 

групп. На этапе подведения итогов проводится оценка выполненной работы, 

соотнесение полученного результата с поставленной задачей, определение 

вклада каждой группы в достижении общего результата. 

Такой инструментарий обеспечивает оценку уровней 

сформированности регулятивных и коммуникативных действий. 

Для регулятивных действий: участие и активность обучающихся в 

целеполагании и планировании; участие в распределении функций и 

последующее их выполнение; соответствие выполненной части работы или 

отдельной задачи общему намеченному плану; активность обучающегося в 

контроле своих действий и действий партнеров по группе. 

Для коммуникативных действий: характер взаимодействия 

обучающегося с партнерами по группе; участие в конфликте; роль в 

возникновении конфликта и в его разрешении (завершении); активность и 
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инициативность обучающегося в групповой работе; активность и 

инициативность группы обучающихся; взаимодействие партнеров по группе; 

оценка лидерских качеств обучающегося; участие в презентации и защите 

итогового продукта. В целом данная система показателей позволяет учителю 

не только отслеживать процесс достижения каждым учеником 

метапредметных образовательных результатов начальной школы, 

анализировать динамику этого процесса, оценивать результативность 

осуществляемой деятельности, эффективность собственной педагогической 

работы и принимать своевременные и обоснованные решения. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

разнообразных процедур оценки, а также администрацией МБОУ «Школа № 

32» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности образовательной организации, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся при получении начального общего 

образования. 

В соответствии с СанПиН обучение в 1-х классах проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся. 

Безотметочная система оценки достижения планируемых результатов 

используется также по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе, а также курсам внеурочной деятельности. 

Во всех иных случаях предусматривается балльная система 

оценивания: 

Отметка «5» / «отлично» выставляется, когда обучающийся владеет 

опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, дает 

правильный ответ на вопрос учителя. 

Правильный полный ответ представляет собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умения применять 

определения/понятия,    правила    в    конкретных    случаях. 

Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводитсобственные примеры. Самостоятельно осуществляет 

способы учебно- познавательной и учебно-практической деятельности в 

незнакомой ситуации.  

Отметка «4» / «хорошо» выставляется, когда обучающийся владеет 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования и самостоятельно осуществляет способы учебно-

познавательной и учебно- практической деятельности по образцу. 

Отметка   «3»  /  «удовлетворительно» выставляется,   когда 

обучающийся  владеет  опорной системой знаний,   необходимой  для 
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продолжения образования и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Ответ обучающегося 

правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении 

понятий и формулировке правил, недостаточно глубоко обучающийся 

обосновывает свои суждения, не  умеет приводить  примеры, излагает 

материал непоследовательно).   Осуществляет  способы  учебно- 

познавательной и учебно- практической деятельности под руководством 

учителя с использованием учебника и (или) других средств обучения. 

Устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её 

результаты соответствуют содержанию рабочей программы учебного 

предмета, курса (допускается определённый набор грубых и негрубых 

ошибок, неточностей и недочетов). 

Отметка «2» / «неудовлетворительно» выставляется, когда 

обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями. 

В ответах или выполняемых работах имеются существенные недостатки и 

грубые ошибки, низкий объем знания и понимания материала. Устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют содержанию рабочей программы учебного предмета, курса. 

Основа системы оценки достижений планируемых результатов 

обучающихся при получении начального общего образования в МБОУ 

«Школа № 32» отражена в Положении о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся (процедуры) 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ, посредством следующих процедур: 

– текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

– промежуточная аттестация (в конце каждого года обучения) 

Цель текущей диагностики – систематический анализ процесса 

формирования планируемых результатов по предмету, стимулирование 

учебного труда обучающихся. Учитель оценивает надежность 

сформированности способов действий, выявляет динамику развития 

обучающихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных 

обучающихся. Такой подход к организации контроля учебных достижений 

обучающихся позволяет учителю оценить эффективность применяемой 

технологии и методики обучения, при необходимости внести изменения в 

организацию образовательной деятельности. 

В текущем оценивании используются как субъективные или 

экспертные методы (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и 

объективизированные методы, основанные, как правило, на анализе 

письменных ответов и работ обучающихся, результатов компьютерного 

тестирования. 

Промежуточная аттестация обучающихся, проводится в формах, 
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определённых учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ 

«Школа № 32». 

Цель промежуточной аттестации – установление уровня достижения 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модуля, предусмотренных образовательной программой по 

итогам учебного года, которая проводится с первого класса. 

Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в форме 

комплексной контрольной работы 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года обучающихся 2-4-

х классов осуществляется в форме годового оценивания по балльной системе, 

которое определяется как среднее арифметическое результатов четвертных 

отметок с применением приема математического округления. При 

промежуточной аттестации 2-4-ых классов – применяется балльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах): «5» (отлично), «4» (хорошо), 

«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). При промежуточной 

аттестации в 4 классе по курсу ОРКСЭ оценивание производится по системе 

«зачет/незачет». 

В случае возникновения академической задолженности по учебному 

предмету учебного плана промежуточная аттестация по ликвидации 

академической задолженности по соответствующему учебному предмету 

проводится в форме контрольной работы. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз приказом директора МБОУ «Школа № 32» 

создается комиссия (не менее 3-х человек). Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

письменная форма может быть заменена на устную (с учетом их 

психофизиологического состояния и возможностей). 

Результаты промежуточной аттестации 1 классов оцениваются по 

трехзначной шкале: уровень базовый, уровень ниже базового, повышенный 

уровень. Критерии оценивания комплексной контрольной работы в 1-х 

классах определяются школьным методическим объединением учителей 

начальных классов. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

№ Процедура 

оценивания 

Формы Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Текущее 
оценивание 

русский язык, родной язык (русский): устный опрос, письменный 

опрос, контрольное списывание, контрольная работа, проверочная 

работа, работа в тетрадях на печатной основе, письмо по памяти, тест, 

сочинение, изложение, проекты; 

литературное чтение, литературное чтение на родном языке 

(русском): выразительное чтение, пересказ, чтение наизусть, работа в 

тетрадях на печатной основе, контрольная работа, тест, динамика 

формирования навыка чтения, проекты; 

математика: устный опрос, письменный опрос, самостоятельная 

работа, проверочная работа, контрольная работа, тест, 

математический диктант, работа в тетрадях на печатной основе, 

проекты; 

окружающий мир: устный опрос, письменный опрос, тематическая 

проверочная работа, контрольная работа, тест, проекты, практическая 

работа, работа в тетрадях на печатной основе; 

изобразительное искусство: практическая работа, проекты, 

выставка; 

музыка: письменный опрос, тест, проекты, исполнение, концерт, 

слухо-речевое восприятие 

технология: практическая работа, работа в тетрадях на печатной 

основе, тест, проекты, выставка. 

физическая культура: устный опрос, выполнение упражнений, 

выполнение нормативных показателей, участие в спортивных играх и 

др. 

Учитель В течение 
года 

Классный журнал/ 
электронный журнал 



44  

2 Промежуточн 

ая аттестация 

1 класс - комплексная контрольная работа; 

2-4 классы - годовая отметка, представляющая собой среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок (в случае 

возникновения академической задолженности - контрольная работа). 

Учитель, 
администраци 

я 

График 

проведен 

ия 

Классный журнал/ 

электронный журнал, 

аналитическая 

справка, Портфель 
достижений 

 
 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета 

достижений 

текущая аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 

– - устная проверка (устный ответ обучающегося на 
один или систему вопросов в форме рассказа, 
беседы, собеседования, рассуждения, 
комментирования, развернутый ответ по заданной 
теме, воспроизведение определения, текста 
наизусть и др.); 

– - письменные (письменное выполнение 
тренировочных упражнений, лабораторных, 
практических, творческих работ, написание 
диктанта, изложения, сочинения, выполнение 
самостоятельной работы, проверочной работы, 
контрольной работы, тестов и др.); 

– - комбинированные (сочетание письменных и 
устных форм, проверка с использованием 
электронных систем тестирования, изготовление 
макетов действующих моделей) 

– 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

– участие в выставках, конкурсах, 
соревнованиях 

– активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

– творческий отчет 

портфолио, 

анализ психолого-педагогических исследований 
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Особенности, критерии итоговой оценки качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующем 

уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредметные  

результаты, которые и являются её критериями. 

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях обучающегося как в учебной сфере (освоение основных понятий, 

предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области 

(умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки 

организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а 

также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ученика в 

различных областях. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений (портфолио) и оценок по 

всем учебным предметам. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А итоговые оценки 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению, информатике, иностранному языку (английскому), а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне, и способен использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«удовлетворительно». 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично». 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 

– ценностные ориентации обучающихся; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом МБОУ «Школа № 32» на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыначального общего образования. 

МБОУ «Школа № 32» информирует орган управления Управление 

образования в установленной регламентом форме о количестве обучающихся, 

завершивших обучение на уровне начального общего образования и 

переведённых на следующий уровень общего образования. 

Формы представления результатов 

К формам представления результатов относятся следующие: 

–журналы успеваемости по предметам (в электронном виде); 

–тексты предметных и метапредметных диагностических контрольных 

работ, тестов, диктантов и результаты их анализа; 



–портфель достижений (портфолио) обучающихся и аналитические 

справки с анализом характеристики их заполнения; 

–результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития достижений обучающихся; 

–текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации 

по работе с обучающимися, не достигшими планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Условия и границы применения системы оценки 

Условия применения системы оценки определены с учётом общих 

федеральных требований к реализации ООП, сформулированных в ФГОС 

НОО: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный 

уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Школа № 

32», непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

обеспечивающую эффективное использование системы оценки. 

Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, 

связанные с оценкой достижений обучающихся: анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению; организация, осуществление 

контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения ООП; оценка знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля; объективная оценка успехов и возможностей 

обучающихся и пр. 

2. Материально-технические условия связаны с наличием 

необходимыхинструментов оценивания, в том числе: 

– журналов успеваемости по предметам (в электронном виде); 

– контрольных работ; 

– портфеля достижений (портфолио) обучающихся; 

– материалов для проведения психолого-педагогических 

исследований; 

– интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации 

оценочных суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты 

и др.) 
3. Психолого-педагогические условия   реализации   системы   оценки 

обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному и начальному 

общему образованию; учёт специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; вариативность направлений психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень ОО). 

Границы применения системы оценки определяются: 

–рамками образовательной деятельности, включающей урочную и 

внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом 

внеурочной деятельности; деятельность по духовно-нравственному развитию 
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и воспитанию, формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

–перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

обучающиеся, родители (законные представители), педагогические 

работники и организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

–возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при 

получении начального общего образования (класса, группы, отдельных 

обучающихся). 

Критерии оценки эффективности деятельности МБОУ «Школа 

№ 32» 

Оценка эффективности деятельности МБОУ «Школа № 32» на 

уровне начального общего образования проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

с учетом: 

– результатов мониторингового исследования разного уровня: 

федерального (ВПР), регионального (региональная комплексная контрольная 

работа), муниципального (муниципальная контрольная работа); 

– условий реализации ООП НОО; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Критерием оценки в ходе данных процедур является текущая 

оценочная деятельность образовательной организации и педагогов, в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы: 

–результаты обучающегося – это действия (умения) по использованию 

знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных).  

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определённой системе); 

–результаты учителя – это разница между результатами обучающихся 

(личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения 

(входная диагностика) и в конце обучения (итоговая диагностика). Прирост 

результатов означает, что учителю и школе в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей 

учеников. 

Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

Одним из инструментов оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося – Портфолио. 

Материалы портфолио достижений допускают проведение независимой 

внешней оценки. 

Портфолио обучающегося: 

– является      современным       педагогическим       инструментом 
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сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

– реализует одно из основных положений федерального 

государственного образовательного стандарта начального общегообразования 

– формирование УУД; 

– позволяет учитывать возрастные особенности развития УУД 

обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на 

уровне начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных 

предметов образовательного плана; 

– предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Цель создания Портфолио – систематизация достижений обучающихся; 

определение динамики достижения планируемых результатов в соответствии 

с ФГОС НОО. 

Задачи: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять активность и самостоятельность обучающихся, 

расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности обучающегося; 

– формировать умение учиться ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

– закладывать дополнительные возможности для успешной 

социализации. 

В состав Портфолио достижений могут включаться результаты, 

достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных 

в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых обучающимися внеурочных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

диагностики, контрольных работ по отдельным предметам. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному 
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языку –диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике – математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач, математические модели, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла – фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии – фото - и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре – дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный педагог-психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер. В образовательной деятельности начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; 

копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Форму ведения рабочего Портфолио могут выбирать учитель, родители 

(законные представители) и обучающиеся. Допускается использование 

печатных вариантов Портфолио, выпущенных в издательствах учебной 

литературы, а также электронных. Рабочий Портфолио может представлять 

собой комплект печатных материалов формата А4, в который входят: листы- 

разделители с названиями разделов; тексты заданий и инструкций; шаблоны 

для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых 



58  

результатов с учётом основных результатов начального общего образования,  

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе. 

Оценка   индивидуальных   образовательных    достижений    ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования при получении основного общего 

образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности 
-мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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Раздел 2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени  

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала  

общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 

и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. 

Все это достигается путем как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 
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изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования. 

Целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

4) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
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5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить, как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
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самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. Так: 
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- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 

регулировать свою деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения; 

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,  

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития  

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 
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- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и  

его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

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; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

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

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык», 

«Литературное    чтение    на    родном    (русском)   языке»,    «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой 

вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 
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высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Русский язык. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

 

Литературное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 
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- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 

Родной (русский) язык 

Изучение Родного (русского) языка создает условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение на родном (русском) языке — это осмысленная, 

творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно- 

нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
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примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

 

Математика. 

На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических, включая знаково-символические, 

планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,  

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение 

основ информационной грамотности. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. 

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме 

того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

 

Окружающий мир. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 
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исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры  

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами; 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления  

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Музыка. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы: эстетические и ценностно- 

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 

в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 
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Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке  

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

 

Изобразительное искусство. 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки 

и самоуважения учащихся. 

 

Технология. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
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ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных  

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной  



18 
 

информации другого человека, к процессу познания учения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

 

Физическая культура. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая 

культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов. Моделирование включает в свой состав 

знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. 

 

Формирование УУД по классам: 

 

 личностные регулятивные познавательны
е 

коммуникати
вные 
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1 класс -учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 
- развитие этических 
чувств 
– стыда, вины, совести; 
- установка на 

здоровый образ 

жизни; 

- понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

- ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных поступков 

- принимает и 

сохраняет 

учебную 

задачу; 

- в 

сотрудничест

ве с учителем 

ставит новую 

учебную 

задачу 

- строит 

сообщени

я в устной 

и 

письменно

й форме; 

- осуществля

ет сравнение, 

классификац

ию 

-умение 

задавать 

вопросы 

-строить 

монологичес

кие 

высказывани

я 

2 класс - способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной 
деятельности; 
- знание 

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их выполнение; 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

- чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю; 

- ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных 

- планирует 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей; 

- проявляет 

познавательн

ую 

инициативу в 

учебном 

сотрудничест

ве 

- осуществляе

т поиск 

необходимой 

информации 

с 

использовани

ем учебной 

литературы, 

энциклопеди

й, 

справочников

; 

- осознанн

о строит 

сообщени

я в устной 

и 

письменно

й форме; 

- строит 

рассуждения 

в форме 

простых 

суждений об 

- владеть 

диалогическ

ой формой 

речи 
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поступков, поступков 

других людей 

объекте, его 
строении, 
форме и связях 

3 класс - самоанализ и 

контроль результата; 

- эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

- осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

- дифференциация 

моральных и 

конвенциональных 

норм 

- 

осуществляет 

внутренний 

план действий; 
- 
преобразовыв

ает 

практическую 

задачу в 

познавательну

ю 

- осуществляе

т поиск 

необходимой 

информации 

с 

использовани

ем учебной 

литературы, 

энциклопеди

й, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые); 

- осознанно 

и 

произвольн

о строит 

сообщения 

в устной и 

письменно

й форме; 

-

самостоятель

но выбирает 

основание и 

критерии для 

сравнения и 
классификации 

- учитывает 

разные 

мнения и 

интересы; 

- 

обосновывае

т свою 

позицию 
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4 класс - Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

- принятие ценности 

природного мира, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровье 
сберегающего 
поведения; 
- способность к 

самооценке на основе 

критериев успешной 

учебной 
деятельности; 

- осуществля

ет итоговый 

и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

- самостоятель

но адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действий, 

вносит 

необходимые 

коррективы 

- осуществляе

т поиск 

необходимой 

информации 

в открытом 

информацион

но м 

пространстве, 

в том числе, 

контролируем

ом 

пространстве 

Интернета; 

- строит 

логические 

рассужден

ия, 
включающие 

- 

координируе

т свою 

позицию с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничест

ве при выборе 

общего 

решения в 

совместной 
деятельности 

 - основы 

гражданской 

идентичности 

личности 

 установлен

ие 

причинно- 

следственн

ых связей 

 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
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культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 

истории России», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте», «Родная 

страна» 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Малая Родина», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» — это разделы: «Устное народное творчество», «Родина», 

«Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Великие русские писатели», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык», «Родной (русский) язык» представлены 

разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о 

защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, 

руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на 

Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. 

Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., 

поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
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своей малой родине — крае, городе, о достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох 

и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и ее столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации  

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 

6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
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завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 

основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Формирование регулятивных УУД. В учебниках русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.) для каждого 

раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный 

раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 
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дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме  

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 
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С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию  объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над  учебными  проектами по  математике, русскому языку, 

литературному  чтению, окружающему  миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

- Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные 

учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией). 

Русский язык. 

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая 

мысль выражена в пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите 

главную мысль текста? — О чём самом главном хотел автор сказать в этом 

стихотворении? — Какое настроение вызывают эти строки? Какие слова 

передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или медленно,  

громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в 

заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? 

и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при 

подготовке письменного изложения, большинство которых проводится с 

языковым анализом текста. 

Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием 

языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют 

диалоги и их инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные точки 

зрения, например, положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. 

Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом 

высказывают своё собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, 

включаются в диалог, полилог. 

Литературное чтение. 

Система заданий и вопросов направлена на формирование умения 

высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи с 

прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, 
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начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить 

собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в 

группе или паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие 

рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к 

произведениям и высказывают отношение к его героям. 

Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны 

задания, направленные на активное использование речевых средств. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 

повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда,  

получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- 

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, 

а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,  

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также 
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включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной 

форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

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

оценивать и понимать собственные сильные слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных  

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации  

образовательной деятельности: 

использовании учебников бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно- 

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно- 

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 

образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 

остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 
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предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно- 

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, 

ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ- 

компетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в

 рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

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

средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ- 

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

УМК «Школа России» включает задания с использованием ИКТ для 

формирования универсальных учебных действий: «Из сообщений радио, 

телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий 

экологических катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс,   тема 

«Экономика и экология»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о 

любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); 

«С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся 

памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, 

тема «По знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете информацию о 

работе международных экологических организаций в России. Подготовь 

сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С помощью 

дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из 
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объектов   Всемирного   наследия   (по   своему   выбору)»   (4 класс,   тема 

«Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета 

соверши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». 

Какие программы и экологические проекты сотрудники национального парка 

предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»). 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного 

и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня 

- ежегодное увеличение доли детей-мигрантов, имеющих отличный от 

нашей системы уровень подготовки, менталитета и культуры. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя  

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально- 

личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 

эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 

поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на следующий уровень общего 

образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
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структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

уровеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

Выпускник 

дошкольного 

образовательного 

учреждения: 

Выпускник 

начальной 

школы: 

Выпускник 

основной 

школы: 

Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно - 

гигиеническими 

навыками 

Выполняющий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни для себя и 

окружающих 

Осознанно 

выполняющий 

правила здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

поддерживающий 
сохранность 
окружающей среды 

Любознательн

ый, активный; 

эмоционально 

отзывчивый 

Любознательный, 

интересующийся, активно 

познающий мир. 
Доброжелательный 

Познающий себя как 

личность, ищущий 

свою систему 

ценностей, жизненные 

цели, 
утверждающий себя 
как взрослый 

Овладевший 
средствами 
общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми 

Умеющий взаимодействовать 
со 
сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами 

Принимающий ценности 
межличностных 
отношений и 
«Кодекс 

товарищества» 

(право свободного 

выбора, 

справедливости, 

уважения, 

взаимопомощи, 

личного достоинства) 
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Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 
общепринятые 
нормы и правила 
поведения 

Готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей 

и школой 

Инициативный, готовый 

нести ответственность 

перед самим собой, 

другими людьми за 

результаты и 

последствия своих 

действий. Умеющий 

конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации, работать в 

команде и быть лидером 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности - 

умениями работать 

по правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные 
возрасту 

Владеющий основами умения 

учиться и способностью к 

организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке) 

Умеющий учиться, 

подготовленный к 

осознанному выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории на основе 

избирательности 

интересов 

Имеющий 
первичные 

Уважающий и принимающий Умеющий дружить, 

представления о 
себе, 

ценности семьи и общества осознанно выбирающий 
круг 

семье, обществе, Любящий родной край и свою общения, направленный 
на 

государстве, мире и страну освоение гендерной роли 
природе   

 

Процесс обучения задает содержание и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных УУД и их свойства. Формирование УУД 

должно идти целенаправленно и планомерно. Оценка сформированности УУД 

является необходимым условием реализации системы требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 
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- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям. 

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе: 

УУД Результаты развития 
УУД 

Значение для обучения 

Личностные 
УУД:
 смыслообразован
ие и самоопределение 

Адекватная 

школьная 

мотивация. 

Внутренняя 
позиция 
обучающегося 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 
постановка целей 

Личностные и 

регулятивные 

УУД 

Рефлексивная 

адекватная 

самооценка 

Высокая 
самоэффективность 

Личностные, 

регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Сформированность 

учебной деятельности 

(УД). 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. 

Предпосылка перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

Внутренний план 
действия 

Способность 

действовать 

«в уме» 

Коммуникативн

ые, 

регулятивные 

Рефлексия. 

Сотрудничество и 

кооперацию с учителем 

и сверстниками 

Осознанность и 

критичность 

учебных действий 

 

Особенности функционирования УУД позволяют установить их 

взаимозависимость и взаимообусловленность. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

результаты ребенка, что приводит к изменению характера его общения и Я- 

концепции. Познавательные действия также являются существенным 

ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность 

самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование 

и самоопределение учащегося. 
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Организация мониторинга в школе 

Объект мониторинга - индивидуальный прогресс учащихся в плане 

формирования у них УУД. 

Мониторинг проводит учитель, психолог, администрация школы. 

Периодичность мониторинга 1 раз в полугодие обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушать ход 

образовательного процесса. Не рекомендуется концентрировать проведение 

тестирования в один день, чтобы избежать эмоциональной перегрузки. 

Тестирование можно проводить индивидуально и одновременно с учащимися 

всего класса. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные 

качества обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик не тестового типа, 

критериально-ориентированного тестирования и др. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами 

обучения и воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга 

является использование только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Используются следующие диагностические материалы для построения 

образовательного процесса: 

Проверяющ
ий 

Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя Комплексные контрольные 

работы Наблюдения 

Анкеты 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательны

е 

Коммуникатив

ные 
Психолог Психологический 

мониторинг Карты 

развития 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникатив

ные 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Комплексные контрольные 

работы Наблюдения 
Анкеты 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательны

е 

Коммуникатив
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ные 

Ученики, 

родители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Портфолио Личностные 

Регулятивные 

Познавательны

е 

Коммуникатив

ные 

Одним из средств предъявления собственных достижений ученика для 

их оценки является «Портфолио учащегося». «Портфолио» представляет 

собой подборку личных работ ученика: творческие работы, отражающие его 

интересы; лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо 

области; продукты учебно-познавательной деятельности - самостоятельно 

найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 

источников, доклады, сообщения, размышления о своем продвижении и пр. 

Могут включаться материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеурочной и досуговой деятельности. 

Портфолио позволяет: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Использование "Портфолио достижений ученика" предоставляет 

учителю и родителям учащихся богатую информацию об индивидуальном 

развитии ребенка и способствует участию детей в оценке своей собственной 

работы. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 



39 
 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов 

 
Предме

т 
Клас

с 
Русский язык 1-4 
Литературное чтение 1-4 
Родной язык (русский) 1-4 
Литературное чтение на родном языке 
(русском) 

1-4 

Иностранный язык (английский) 2-4 
Математика 1-4 
Информатика 2-4 
Окружающий мир 1-4 
Основы религиозных культур и светской этики 4 
Музыка 1-4 
Изобразительное искусство 1-4 
Технология 1-4 
Физическая культура 1-4 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения программы внеурочной деятельности; 

2) содержание программы внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 
Название курса 

внеурочной 
деятельности 

Название рабочей программы 

Занимательн
ая 

Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности «Занимательная 
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грамматик
а 

грамматика» 

Заниматика Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности «Заниматика» 

Хочу все знать Рабочая программа курса 
внеурочной деятельности «Хочу 
все знать» 

Юным 
умникам и 
умницам 

Рабочая программа курса 
внеурочной деятельности «Юным 
умникам и умницам» 

Занимательн

ый 

английский 

Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

«Занимательный английский» 
Шахмат

ы 
Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности «Шахматы» 

Безопасная дорога Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности «Безопасная дорога» 

Музыкальная капель Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности «Музыкальная капель» 

Пионербол Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности «Пионербол» 

 

Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности может быть 

дополнен по запросу родителей (законных представителей) обучающихся . 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности являются структурным элементом Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа № 32». Рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

представлены на сайте МБОУ «Школа № 32». 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся начального общего образования 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся Школы на уровне 

начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012  

года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Устав школы. 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся Школы на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя  

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
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намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания и 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся 
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Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 
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творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии 

с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды 

и формы деятельности на уровне начального общего образования. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 
Воспитание 
нравственных 

-первоначальные -изучение
 учебны
х 

чувств и этического представления о
 базовых 

предметов, бесед, 
экскурсий, 

сознания национальных
 российски
х 

заочных
 путешестви
й, 

Ценности: ценностях; участия в
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 нравственны
й 

 творческой 

выбор, жизнь и
 смысл 

-различение хороших и деятельности- 

жизни,
 справедливост
ь, 

плохих поступков; художественные 
выставки; 

милосердие, честь, -представления о 
правилах 

-проведение встреч с 

достоинство,
 уважени
е 

поведения в религиозными 
деятелями; 

родителей,
 уважени
е 

образовательном -проведение
 внеурочны
х 

достоинства
 человек
а, 

учреждении, дома, на 
улице, 

мероприятий, 
направленных 

равноправие, в населённом пункте, в на
 формирован
ие 

ответственность и 
чувство 

общественных
 местах, на 

представлений о
 нормах 

долга, забота и
 помощь, 

природе; морально-нравственного 

мораль,
 честност
ь, 

-элементарные поведения, 

щедрость, забота о 
старших 

представления о -беседы, классные часы, 

и младших, свобода 
совести 

религиозной картине 
мира, 

просмотр учебных 
фильмов, 

и
 вероисповедан
ия, 

роли традиционных 
религий 

наблюдение и 
обсуждение в 

толерантность, в развитии
 Российского 

педагогически 

представление о вере, государства, в
 истории и 

организованной
 ситуаци
и 

духовной культуре и культуре нашей страны; поступков, поведения 
разных 

светской этике. -уважительное 
отношение к 

людей; 

 родителям,
 старшим
, 

-обучение дружной игре, 

 доброжелательное взаимной
 поддержк
е, 

 отношение к 
сверстникам и 

участию в
 коллективных 

 младшим; играх, приобретение 
опыта 
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 -установление
 дружески
х 

совместной 
деятельности; 

 взаимоотношений в -посильное участие в  
делах 

 коллективе, основанных 
на 

благотворительности, 

 взаимопомощи и 
взаимной 

милосердия, в
 оказании 

 поддержке; помощи
 нуждающимс
я, 

 -бережное,
 гуманно
е 

заботе о животных, 
других 

 отношение ко всему 
живому; 

живых существах, 
природе; 

 -знание правил 
вежливого 

-беседы о семье, о 
родителях 

 поведения, культуры 
речи, 

и прародителях; 

 умение
 пользовать
ся 

-проведение
 открыты
х 

 «волшебными»
 словами
, 

семейных
 празднико
в, 

 быть опрятным,
 чистым, 

выполнение
 презентаци
и 

 аккуратным; совместно с
 родителями 

 -стремление избегать 
плохих 

(законными 

поступков, не 
капризничать, 

представителями) и 

не быть упрямым; 
умение 

творческих
 проектов
, 

признаться в
 плохом 

проведение
 мероприяти
й, 

поступке и
 анализировать 

раскрывающих
 истори
ю 

его; семьи,
 воспитывающ
их 

-представления о 
возможном 

уважение к
 старшему 

негативном влиянии на поколению,
 укрепляющи
х 

морально- преемственность
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психологическое  межд
у 

состояние
 человек
а 

поколениями 

компьютерных игр,
 кино, 

 

телевизионных
 передач
, 

 

рекламы;  
-отрицательное 
отношение к 

 

аморальным
 поступка
м, 

 

грубости,
 оскорбительн
ым 

 

словам и действиям, в 
том 

 

числе в
 содержании 

 

художественных 
фильмов и 

 

телевизионных передач  

 
Воспитание 
трудолюбия, 

-первоначальные -экскурсии по селу, во 
время 

творческого отношения 
к 

представления о которых знакомятся с 

учению, труду, жизни нравственных
 основа
х 

различными видами 
труда, 

Ценности: уважение к учёбы, ведущей роли различными 
профессиями в 

труду; творчество и образования, труда и ходе экскурсий на 
созидание; стремление к значении творчества в 

жизни 
предприятия, встречи с 

познанию и
 истине; 

человека и общества; представителями
 разны
х 

целеустремленность и -уважение к труду и профессий; 
настойчивость, творчеству старших и -беседы о профессиях 

своих 
бережливость, 
трудолюбие 

сверстников; родителей
 (законны
х 

 -элементарные представителей) и 

 представления об 
основных 

прародителей, 
участвуют в 

 профессиях; организации и 
проведении 
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 -ценностное отношение к презентаций «Труд
 наших 

 учёбе как виду 
творческой 

родных»; 

 деятельности; - проведение
 внеурочных 

 -элементарные мероприятий-
 праздник
и 

 представления о роли труда, конкурсы,
 города 

 знаний, науки, 
современного 

мастеров,
 раскрывающ
их 

 производства в
 жизни 

перед детьми
 широкий 

 человека и общества; спектр 
профессиональной и 

 -первоначальные
 навык
и 

трудовой деятельности; 

 коллективной работы, в 
том 

-презентации учебных и 

 числе при разработке и творческих
 достижени
й, 

 реализации учебных и стимулирование 
творческого 

 учебно-трудовых 
проектов; 

учебного
 труда
, 

 -умение
 проявлят
ь 

предоставление 

 дисциплинированность, обучающимся 
возможностей 

 последовательность и творческой инициативы в 
настойчивость в 
выполнении 

учебном труде; 

учебных и учебно-
трудовых 

-изучение
 предмет
а 

заданий; «Технология», участие в 
-умение соблюдать 
порядок 

разработке и
 реализации 

на рабочем месте; различных проектов; 
-бережное отношение к -

 природоохранитель
ная 

результатам своего
 труда, 

деятельность,
 деятельнос
ть 

труда Других людей, к трудовых и
 творческих 
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школьному
 имуществ
у, 

общественных 
объединений 

учебникам, личным 
вещам; 

в учебное, и в 
каникулярное 

-отрицательное 
отношение к 

время; 

лени и небрежности в 
труде и 

-встречи и беседы с 

учёбе,
 небережливо
му 

выпускниками своей 
школы, 

отношению к
 результатам 

знакомство с 
биографиями 

труда людей. выпускников,
 показавши
х 

 достойные
 пример
ы 

 высокого 
профессионализма, 

 творческого отношения к 

 труду и жизни. 

 
Формирование -ценностное отношение к  
ценностного отношения 
к 

своему здоровью, 
здоровью 

-на уроках
 физической 

здоровью и здоровому родителей
 (законны
х 

культуры, беседы, 
просмотр 

образу жизни представителей),
 члено
в 

учебных фильмов, в 
системе 

Ценности:
 здоровь
е 

своей семьи,
 педагогов, 

внеклассных 
мероприятий; 

физическое и 
стремление к 

сверстников; - беседы о значении 
занятий 

здоровому образу
 жизни, 

-элементарные физическими 

здоровье нравственное и представления о 
единстве и 

упражнениями,
 активног
о 

социально-
психологическое. 

взаимовлиянии
 различны
х 

образа жизни,
 спорта, 

 видов здоровья
 человека: 

прогулок на природе для 

 физического, 
нравственного 

укрепления своего 
здоровья; 

 (душевного),
 социально

-в спортивных
 секциях 
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- 

 психологического 
(здоровья 

школы и
 внешкольных 

 семьи и
 школьного 

учреждений, при 
подготовке 

 коллектива); и проведении
 подвижных 

 -элементарные игр,
 спортивны
х 

 представления о
 влиянии 

соревнований; 

 нравственности человека 
на 

-составление 

 состояние его здоровья 
и 

здоровьесберегающего 

 здоровья окружающих   
его 

режима дня и контроль 
его 

 людей; выполнения,
 поддержан
ие 

 -понимание
 важност
и 

чистоты и порядка в 

 физической культуры и помещениях,
 соблюден
ие 

 спорта для
 здоровья 

санитарно-
гигиенических 

 человека, его 
образования, 

норм труда и отдыха; 

 труда и творчества; -просмотра
 учебны
х 

 -знание и
 выполнение 

фильмов, игровых и 

 санитарно-
гигиенических 

тренинговых программ в 

 правил,
 соблюден
ие 

системе
 взаимодейств
ия 

здоровьесберегающего образовательных и 
режима дня; медицинских 

учреждений; 
-интерес к прогулкам на -беседы с

 педагогами, 
природе, подвижным 
играм, 

медицинскими 
работниками 

участию в
 спортивных 

образовательного 

соревнованиях; учреждения,
 родителям
и 
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-первоначальные (законными 
представления об представителями); 
оздоровительном
 влияни
и 

 

природы на человека;  
-первоначальные  
представления о 
возможном 

 

негативном
 влияни
и 

 

компьютерных игр,  
телевидения, рекламы на  
здоровье человека;  
-отрицательное 
отношение к 

 

невыполнению
 прави
л 

 

личной гигиены и  
санитарии, уклонению от  
занятий физкультурой.  

 
Воспитание 
ценностного 

-развитие интереса к -изучение
 учебны
х 

отношения к природе, природе,
 природны
м 

дисциплин, бесед; 

окружающей среде. явлениям и формам 
жизни, 

-экскурсии, прогулки по 

Ценности: родная
 земля; 

понимание активной роли родному краю; 

заповедная природа; 
планета 

человека в природе; -высадка растений, 
создание 

Земля;
 экологическ
ое 

-ценностное отношение к цветочных клумб, 
очистка 

сознание. природе и всем
 формам 

доступных территорий от 

 жизни; мусора, подкормка птиц, 

 -элементарный опыт создание и
 реализация 

 природоохранительной коллективных 

 деятельности; природоохранных 
проектов; 

 -бережное отношение к -посильное участие в 

 растениям и животным. деятельности
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 детско
- 

  юношеских
 общественн
ых 

  экологических 
организаций 

  -участие вместе с 

  родителями в 
экологической 

  деятельности 

Воспитание 
ценностного 

-представления о 
душевной и 

-изучение
 учебны
х 

отношения к 
прекрасному 

физической
 красот
е 

дисциплин
 посредство
м 

(эстетическое 
воспитание) 

человека; встреч с
 представителями 

Ценности:
 красота
, 

-формирование 
эстетических 

творческих
 професси
й, 

гармония, духовный мир идеалов,
 чувств
а 

экскурсий к
 памятникам 

человека, 
самовыражение в 

прекрасного; умение 
видеть 

архитектуры, 
ландшафтного 

творчестве и искусстве.  дизайна, знакомства с 

 красоту природы, труда 
и 

лучшими
 произведения
ми 

творчества; искусства в музеях, на 
-интерес к
 чтению, 

выставках, по 

произведениям
 искусств
а, 

репродукциям,
 учебны
м 

детским
 спектакля
м, 

фильмам; 

концертам,
 выставка
м, 

- посещение 
тематических 

музыке; выставок; 
-интерес к
 занятиям 

-разучивание 

художественным стихотворений; 
творчеством; -беседы «Красивые и 
-стремление к
 опрятному 

некрасивые поступки», 
«Чем 

внешнему виду; красивы люди вокруг 
нас», 

-отрицательное беседы о
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отношение к  прочитанных 
некрасивым поступкам и книгах,

 художественн
ых 

неряшливости. фильмах,
 телевизионн
ых 

 передачах,
 компьютерн
ые 

 игры; 

 -на уроках 
художественного 

 труда и в
 системе 

 учреждений 

 дополнительного 

 образования; 

 -проведение
 выставо
к 

 семейного 
художественного 

 творчества,
 музыкальны
х 

 вечеров, в
 экскурсионно- 

 краеведческой 
деятельности, 

 реализации
 культурн
о- 

 досуговых программ, - 

 участие в
 оформлении 

 кабинетов. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье,  

школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
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государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

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

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные 

представления об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как 

виду творческой деятельности; элементарные представления о современной 

экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека,  

условии достижении личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки 

и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно- 

исследовательских проектов; первоначальные представления об 
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ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния  этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное    понимание     значений     понятий     «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания 

о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

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

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование 

эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о 
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роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову, как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; ценностные 

представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка,его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 
процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,  

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр,  

организации и проведения национально-культурных праздников); 
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических 

клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально- 

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке,  

участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно- 

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных 

профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно- 

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность,  работа  творческих и 

учебно-производственных мастерских,  трудовые акции,  деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и  творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют 
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во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе  

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают  элементарные представления   о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных  сообществ, кружков  и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об  образовании  и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 
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деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,  

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, 

алкоголизм и др., как факторам, ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают  и реализуют учебно-исследовательские  и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 
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встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и 

др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды,  

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности 

кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,  

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
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осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, 

в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и 

т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно- 

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с  

представителями органов государственной власти, общественными деятелями 

и др.); 
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получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско- 

юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины,  

самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев,  

юных спасателей и т. д.). 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями 

и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 
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России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений 

(в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и  

др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 
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осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско- 

юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 
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стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов  

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие 

форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско- 

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 

ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 

новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 
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в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 

стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной 

направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско- 

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы  

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат 

для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно- 

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 
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Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни  

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно- 

нравственного развития. 

Принципамплификации - признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся 

имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 
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персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно- 

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения  

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но  

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна 

учитывать объективно существующую степень развития субъектности 

ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно- 

деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
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образовательной организации должна быть по возможности согласована на 

основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности 

классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается 

через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 



74 
 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности 

последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает 

смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В 

этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

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 ребенка 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 

ребенку первый пример 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-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

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

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 
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самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально- 

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно- 

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего 

образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников 

влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации 

современных детей является их педагогически организованное включение в 

социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы 

отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование 
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окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или 

групп); 

– педагогический – проявление социальной активности 

обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, 

усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть 

инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), либо 

самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой 

схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется 

их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся 

социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их добровольное и посильное участие в 

мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или 

волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы 

друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 
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объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной 

чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так события повседневной жизни, поступки товарищей, 

газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной 

группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на 

идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные  

ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся 

лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – 

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых 

в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы,  

двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач.  

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей 

– использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой 

деятельности младших школьников является их включение в работу по 

социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 
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изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный  

проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 

исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация  

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы 

организации социально значимой деятельности, как «ярмарка социальных 

проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального 

проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы, 

как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования большое 

значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение  

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы 

и особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны 

принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 
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коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и 

социализации младших школьников образовательная организация 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, 

задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы 

различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельных образовательных программ, согласованных с программой 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования и одобренных Управляющим советом образовательной 

организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации. 

 
2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 
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спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о 

здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 

различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно- 

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско- 

родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, 

спорта, туризма, общего и дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 

сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном 

отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 
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родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностика состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного 

отношения к природе, созидательной экологической позиции. Развитие 

содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная 

на раскрытие тайн загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и 

т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, 

в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилить психологический комфорт повседневной жизни (рассказы– 

презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

Содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 
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поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам 

безопасного поведения на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 

школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 

разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику-пешеходу (зима)», «Школьнику- 

пешеходу (весна)» и т.д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
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самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, 

опыта других родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т.п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 
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воспитательной работы образовательной организации. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.9. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов   – приобретение  обучающимися 

социальных знаний  (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения  данного  уровня  результатов  особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности)  как значимыми для  него носителями  положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 
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переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. 

е. защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,  

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно- 

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в 

теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут 

смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. 

Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в 
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то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все 

основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Школа, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы 

воспитания и социализации младших школьников, основанные на других 

логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не 

использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, 

последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно 

решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен  

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

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

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности: 

– проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами 

семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных 

традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, 

нравственных принципов); 

– проекты, направленные на исследование истории родного края, природного 

и культурного наследия страны и отдельного региона; 

– проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной 

коммуникации, диалога культур, толерантности; 

– проекты, направленные, направленные на формирование уважительного 

отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и 

производства, на развитие индивидуальных потенциальных 

профессиональных способностей молодого гражданина, на повышение 

потребности в определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства; 

– проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны (например, в рамках деятельности 

военно-исторического клуба, школьного музея и т.д.); 

– проекты, направленные на развитие общественного диалога, 

гражданского мира и сохранения среды обитания (например, соучастие в 

проведении общественно значимых мероприятий, профессиональных и 

региональных праздников, экологических десантов и т.п.). 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 



88 
 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к семье. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности: 

-проекты, направленные на увеличение объема учебной информации по 

истории и культуре народов России (например, в контексте деятельности 

национальных культурных центров и краеведческих клубов, детских и 

молодежных общественных объединений историко-культурной и 

философской направленности); 

- проекты, направленные на повышение общего уровня культуры 

обучающихся (например, проведение «открытых кафедр», тематических 

встреч с приглашением деятелей науки (например, педагогов, психологов, 

социологов, философов и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, 

художников, писателей, журналистов и др.), религиозных и общественных 

деятелей, сотрудников органов правопорядка и здравоохранения; 

- программы и проекты, направленные на расширение пространства 

взаимодействия обучающихся со сверстниками в процессе духовного и 

нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире). 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– 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; 



89 
 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности: 

- программы и проекты, направленные на формирование 

дополнительных условий ознакомления, обучающихся с содержанием и 

спецификой практической деятельности различных профессий (например, 

экскурсии на предприятия и в организации, встречи с представителями 

различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 

организация производственных и ознакомительных практик для учащихся 

старшей школы, организация специальных профориентационных 

мероприятий); 

- проекты, направленные на развитие навыков и способностей 

обучающихся в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности  

(например, школьные кружки, детские центры творчества, разовые 

мероприятия, творческие конкурсы и фестивали и т.п.); 

- проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о 

ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о 

перспективах их практического применения во взрослой жизни (например, 

мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные 

мероприятия, расширяющие знания в образовательных областях и 

раскрывающих их прикладное значение); 

- проекты, направленные на повышение привлекательности 

экономической жизни государства и общества, на развитие поиска своего 

места и роли в производственной и творческой деятельности. 

Интеллектуальное воспитание: 

-формирование у обучающихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, в рамках деятельности научного сообщества, кружков,  

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов 

и т.д.); 
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- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение 

специальных занятий по информационной безопасности обучающихся по 

развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно 

–исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности: 

- проекты, направленные на организацию работы с одаренными детьми и 

подростками, на развитие их научно-исследовательской и инженерно- 

технической деятельности в рамках специализированных кружков, малых 

академий и т.д.; 

- проекты, направленные на повышение познавательной активности 

обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении 

интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты 

научных открытий (например, в рамках научно -исторических клубов, 

дискуссионных клубов и т.п.). 

- проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, 

творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие мотивации к 

обучению в различных областях знаний для обучающихся. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной 

деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 
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жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение. Действенные проекты в развитии данного направления 

воспитательной деятельности: 

- проекты и планы, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека  (например, 

регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад и конкурсов и т.п.); 

-планы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, кружки, увеличение числа 

оборудованных спортивных площадок, обеспечение спортивным инвентарем 

детских оздоровительных лагерей, спортивных мероприятий, состязаний, 

изучение истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, 

детского и юношеского туризма и т.д.); 

-планы проекты, направленные на формирование культуры здоровья 

(например, историко-поисковая и научно-исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности 

кружков и клубов, здорового образа жизни в семье, создание школьного музея 

здоровья и спорта, проведение научной- исследовательской работы, связанной 

с проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной 

деятельности и т.д.); 

- проекты и планы, направленные на обеспечение пропаганды здорового 

образа жизни и физической культуры, в том числе и средствами социальной 

рекламы, по следующим основным направлениям: 

- информационное сопровождение спортивных соревнований и мероприятий; 

разработка и реализация информационно -пропагандистских мероприятий 
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для различных групп населения (детей, подростков), направленных на 

формирование и пропаганду здорового образа жизни; 

- программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и 

духовного здоровья (например, научные сообщества учащихся, исследующие 

проблемы психологического комфорта, коммуникативной компетентности, 

нравственного поведения, дискуссионные клубы и молодежные центры, 

рассматривающие вопросы социального партнерства, социальной и 

межкультурной коммуникации, проведение форумов, лекций и круглых столов 

по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления 

асоциального поведения, профилактики экстремизма, радикализма, 

молодежного нигилизма и т.д.). 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о  значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности: 

- проекты и планы, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, 

на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета 

(например, при обучении работе с информацией в рамках деятельности 

кружков информатики, в рамках проведения тематических классных часов,  

деятельности школьных дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного  

социолога, юного психолога); 

- проекты и планы, направленные на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и гражданского 

мира, на проведение тематических круглых столов с участием представителей 

родительской общественности, педагогов, социологов, культурологов, 

психологов, на организацию школьных клубов интернациональной дружбы и 
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т.д.). 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– 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 природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности: 

- проекты и планы, направленные на развитие деятельности школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, 

на организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению школьного 

пространства; 

- проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и 

молодежным туризмом (например, деятельность кружков и школ юного 

экскурсовода, проведение туристических походов и слетов, связанных с 

изучением истории и культуры, организация дней и декад культуры в школе и 

т.д.). 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о 
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девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности: -проекты и планы, направленные на повышение правовой 

грамотности (например, в рамках деятельности школы юного правоведа), 

повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления); распространения правовой 

информации (например, в рамках тематических классных часов, лекций с 

приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и 

т.д. 

- проекты и планы, направленные на обеспечение безопасности обучающихся 

(например, в рамках деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей, юных 

туристов и краеведов и пр.), проведение тематических классных часов, учений 

и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи, 

проведение комплекса мероприятий по информационной и 

психологической безопасности; 

-проведение мероприятий и акций, направленных на формирование правовой 

компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, 

недопущению жестокости и насилия по отношению к личности, 

распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли  

семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности: 

- проекты и планы, направленные на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение задач 

(например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и 
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дедушек», в рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей, совместного благоустройства школьного пространства и т.д.); 

-программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для  

обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, психологами, 

социологами, правоведами, врачами и т.д.). 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности: 

-проекты и планы, направленные на развитие речевых способностей 

обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации между 

ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан 

(например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов для 

старшеклассников, использования технологии дебатов на межпредметном 

уровне и т.д.); 

- проекты, направленные на развитие школьных средств массовой 

информации (школьные газеты, сайты, радио -, теле-и видеостудии); 

- проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), 

связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам 

коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов 

(например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, праздников 

родного и иностранных языков и т.д. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 
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окружающей среды; 

– 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательной организацией в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

Действенные проекты в развитии данного направления воспитательной 

деятельности: 

- проекты, направленные на изучение региональных и этнокультурных 

особенностей экологической культуры (например, в рамках программ и курсов 

краеведения, природоведения, деятельности детских юннатских кружков и 

центров, живых уголков, биологических и экологических лабораторий и 

музеев); -проекты и планы, направленные на формирование благоприятной и 

безопасной среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных 
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классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования 

требует совместных усилий административного и психолого-педагогического 

коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие 

направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное 

развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия 

в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

могут рассматриваться в качестве основных показателей исследования 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого- 

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных 

на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого- 

педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 
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педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 

программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года) предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, 

в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с 

динамикой основных показателей целостного процесса духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 
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Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому  

направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической 

культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития 

и социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется 

по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 
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ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию возрастной 

психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут 

быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 

углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться 
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одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, 

методов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными 

материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена 

характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, 

включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального  

общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 
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форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов 

для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики  

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные  специалисты,  обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности 

в детском и подростковом возрасте. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого- 

педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные средства  

его реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее 

концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной  

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач 

и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных 

программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния 

отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно- 

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий  

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных 
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организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимого методического 

обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уровень обеспеченности образовательной 

организации компьютерной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной 

деятельности. 

Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, 

средств их реализации в документации образовательной организации; 

взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации 

в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие в образовательной организации должностей работников, по 

своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или 

внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. Использование в образовательной 

организации форм организации внеурочной деятельности в соответствии с 
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содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по 

своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) 

социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации). 

6. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы воспитывающих влияний обучения в начальной школе 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 

образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 

приобщенности на данных мероприятиях при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них 

(в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе). 

7. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого- 

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной 

деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных 
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взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании 

целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 

учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных 

условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом 

позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на 

основе педагогически целесообразного корректного его участия в личных 

проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования 

у учащихся нравственных норм отношений на основе их коллективисткой 

идентификации. 

8. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с общественностью и внешними организациями 

для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения 

взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

 

Управление реализацией Программы. Формирование экспертного совета. 

1. Мониторинг реализации Программы. 
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2. Обратная связь с участниками образовательного процесса. 

3. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации 

Программы. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

1. Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания. 

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, 

механизмы, сетевое взаимодействие). 

3. Подготовка кадрового потенциала в сфере воспитания. 

4. Развитие научного, информационного, программно-методического 

обеспечения воспитания. 

5. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания. 

 

Система мероприятий Программы 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией 

следующих мероприятий: 

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- развитием системы дополнительного образования учащихся; 

- повышением педагогической культуры родителей; 

-взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями -готовностью педагогов к решению актуальных задач 

воспитания; 

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью 

в этот процесс учащихся. 

Эффективность реализации Программы 

Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий: 

-готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

-повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

-развитием системы дополнительного образования учащихся; 

-повышением педагогической культуры родителей; 

-взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями; 

-укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

-организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью 
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в этот процесс подрастающего поколения. 

Основными результатами развития Программы должны стать: 

-результаты личностных воспитательно-образовательных достижений 

учащихся; 

- результаты деятельности Школы; 

-результаты деятельности педагогических кадров систем общего и 

дополнительного образования детей. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового   

и безопасного образа жизни 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся, в соответствии с определением Стандарта, - это 

комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

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

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния  

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда 
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стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что 

такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации      учебного      процесса, эффективной физкультурно- 

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

- 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 гигиены; 

- 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. 

 

2.4.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся. 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается  опыт применения формируемых усилиями всех 
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учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Организация    работы    школы    по    формированию     у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 
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- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

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

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями); и способствует формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 
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- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 

физической культуры, психолог, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование экологической  культуры, здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы); 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителя физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Формирование здорового и безопасного образа жизни» 

(подпрограмма программы развития школы) 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы 

организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  
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включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.4.4. Примерное содержание работы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физическая культура – овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности 

для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы 

сбережения здоровья. 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учебы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на переменах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно 

ориентированных подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный 

диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – 

правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 

 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 
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взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 

семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы 

людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку 

(убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, 

со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда 

и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) 

на свежем воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных  

местах, пьянству, наркомании. 

Ожидаемые результаты: 
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 знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение 

человека. 

 соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

 

2.4.5. Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 
Направлен

ие 
деятельнос
ти 

Задач
и 

Содержание 

Санитарно- 1. Знакомство детей, 
родителей с 

Проведение уроков 
здоровья, 

просветительская основными понятиями – проведение классных 
часов и 

работа по здоровье, здоровый образ общешкольных 
мероприятий 

формированию жизни. по пропаганде здорового 
здорового образа 2. Формирование навыков образа жизни, 

формированию 
жизни здорового образа жизни, навыков ЗОЖ, гигиены и 

 гигиены, правил личной личной безопасности 

 безопасности.  

 3. Обеспечение условий для  

 мотивации и 
стимулирования 

 

 здорового образа жизни  
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Профилактичес

кая 

деятельность 

1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 
4. Профилактика 

травматизма 

– Система мер по 

улучшению питания 

детей; пропаганда 

культуры питания в 

семье. 

– Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, 

школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков 

по технике 

безопасности; 

проведение 

инструктажа с 

детьми. 

– Профилактика 

утомляемости: 

проведение 
подвижных перемен; 
оборудование зон 
отдыха. 

Физкультурно- 

оздоровительная

, спортивно-

массовая работа 

1. Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2. Пропаганда 

физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в прогимназии: 

организация подвижных 

игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; 
спартакиады, дни 
здоровья. 
– Привлечение к 

организации 

физкультурно- 

оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работе с детьми 
родителей. 
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2.4.6. Программное содержание по классам 

 

Класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, 

какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт 

в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых,  зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 

3 класс Знания и умения правильно питаться, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры 

и спорта в формировании правильной осанки, мышечной 

системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

2.4.7. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической  

культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся, сформированности представлений об 

основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Основные результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
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планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, 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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно- 

двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщенных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и  

уровня эмпатии друг к другу; 
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- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

 

2.4.8. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

№ 
п/п 

Методи
ка 

Инструментарий 

1 Методика Филипса «Диагностика 
школьной тревожности». 

Тест - опросник 

2 Диагностика уровня субъективного 
контроля «Что зависит от меня». 

Тест - опросник 

3 Диагностика «Комфортность на 
уроке». 

Анкета 

4 Ежегодные медицинские осмотры. Измерение массы тела, 
роста, АД. 

5 «Отношение ребёнка к 
обучению в школе». 

Тест- опросник 

6 «Рисунок семьи». Художественное 

изображение, 

собеседование 
7 «Личностные ожидания ребёнка в 

общении со взрослыми». 
Анализ ситуаций 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – программа) в МБОУ 

«Школа № 35» направлена на коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого- 
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педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого - 

медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Цель программы: обеспечить коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью еѐ выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи учащимся с ОВЗ с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 
с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы коррекционной работы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 
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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 

образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся непрерывность 

помощи до полного решения. 

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) несовершеннолетних учащихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,  

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. 

Программа коррекционной деятельности МБОУ «Школа № 35» 

позволяет каждому члену педагогического коллектива увидеть, как протекает 

учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности 

усвоения им знаний, умений и способов действий. Позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии учащегося. 

Взаимодействие педагогов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

учащегося. Одним из механизмов реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 
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взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,  

социализации, здоровьесбережения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание:  

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения - сентябрь; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся 

с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) - в течение года; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

-информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа обеспечивает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
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учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей               адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных 

особенностей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья учащихся с ОВЗ с целью создания благоприятных 

условий для освоения ими основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Проведение диагностической работы предполагает: 

 осуществление психолого-педагогического и медицинского 

обследования учащихся с ОВЗ с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; 

 определение уровня познавательной сферы, специфических 

трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания учащегося; 

 мониторинг динамики развития учащихся, их успешности в 

освоении ООП НОО/АООП НОО/АОП НОО; 

 анализ результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/ методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ОВЗ в освоении ООП НОО/ АООП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся 

с ОВЗ. Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 
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особенностями осуществления образовательной деятельности учащихся с 

ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся, педагогическим 

работникам 

—вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности, 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка учащихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ «Школа 

№ 32» (педагогом-психологом, медицинским работником). Одним из условий 

комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ «Школа № 32», 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в МБОУ 

«Школа № 32» осуществляются медицинским работником на регулярной 

основе и помимо общих направлений работы со всеми учащимися, иметь 

определенную специфику в сопровождении учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в МБОУ 

«Школа № 32» осуществляют заместитель директора по ВР, классный 

руководитель. Деятельность направлена на защиту прав всех учащихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

учащихся, комфортной и безопасной образовательной среды. 

Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует 

в изучении особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывать 

социальную помощь и поддержку учащимся, и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 
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интересы детей с ограниченными возможностями здоровья. Основными 

формами работы являются: урок; беседы (с учащимися, родителями 

(законными представителями), выступления на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений, индивидуальные консультации и т.п. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа может быть организована индивидуально и в подгруппах. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

учащихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с классным 

руководителем); разработке и осуществлении развивающих программ в 

соответствии с заключением и рекомендациями территориальной ПМПК; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Помимо работы с обучающимися педагог-психолог 

проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся, осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и педагогами. 

Учителя проводят занятия по коррекции и развитию устной и 

письменной речи обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа организована индивидуально. Основные направления деятельности 

состоят в проведении диагностики речевого развития, диагностики устной и 

письменной речи, развитии и коррекции устной речи, коррекции 

звукопроизношения, преодоления нарушений письменной речи (дисграфии, 

дислексии, дизорфографии); совершенствования навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

классным руководителем); разработке и осуществлении развивающих 

программ в соответствии с заключением и рекомендациями территориальной 

ПМПК.  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в школе включает в себя разделы: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 

Концептуальный раскрывает сущность психолого-педагогического 
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сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка всоответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально- 

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный раздел 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В 

основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум (ППк). Его главные задачи: защита прав 

и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление  

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательных отношений. 
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Диагностико - консультативный раздел 

В данном разделе разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в 

обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных  

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений об учащихся у педагогов, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.

 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач.

 Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие  

внимания к нему и др.).

 Изучение работ учащегося (тетради, рисунки, поделки и т.п.).

 Непосредственное обследование учащегося. Беседа с целью 

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи.

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития учащихся.

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально– 

диагностических случаях проводятся повторные обследования.

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого- педагогического 

сопровождения.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с учащимся. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 
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Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях образовательной деятельности 

 

Изучение 

ребенка 

 

Содержание и направления работы 

Ответственные. 

Мероприятия 

 Выявление состояния физического и 
психического здоровья. 

Школьный

 медицинск

ий 

работник, педагог. 
 Изучение медицинской документации: 

история 
Наблюдения во
 время 

 развития ребенка, здоровье родителей 
(законных 

занятий, в перемены, во 

Медицинское представителей), как протекала 
беременность, 

время игр и т. д. 
(педагог). 

 роды. Физическое состояние
 обучающегося. 

Беседа врача с 
родителями. 

 Изменения в физическом развитии (рост, 
вес и т. 

 

 д.). Нарушения

 движений(скованность, 

 

 расторможенность, параличи, парезы,  

 стереотипные и навязчивые

 движения). 

 

 Утомляемость. Состояние анализаторов.  

Психолого- Обследование актуального уровня Наблюдение за

 ребенком 

педагогическое психического и речевого

 развития, 

на занятиях и во 

внеурочное 

 определение зоны ближайшего

 развития. Внимание:

 устойчивость,

 переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, 
объем, 

время. Беседы с 
ребенком,с родителями 
(законными 
представителями). 

 работоспособность. Мышление:

 визуальное 

 

 (линейное, структурное);  

 понятийное(интуитивное, логическое);  

 абстрактное, речевое, образное.

 Память: 

 

 зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. 
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 Быстрота и прочность
 запоминания. Индивидуальные 
особенности. Моторика. Речь. 

 

 Семья ребенка. Состав семьи.
 Условия 

Посещение семьи 
ребенка. 

 воспитания. Умение учиться. 
Организованность, 

(учитель). Наблюдения 

во 

 выполнение требований
 педагогов, 

время занятий.

 Изучение 

 самостоятельная работа,
 самоконтроль. 

работ , тетрадей 

учащегося. 

 Трудности   в овладении новым
 материалом. 

Беседа с родителями и 

 Мотивы учебной деятельности.
 Прилежание, 

учителями- 

предметниками. 

 отношение к отметке, похвале или 
порицанию 

Наблюдение за 

ребѐнком в 

 учителя, воспитателя. Эмоционально- 
волевая 

различных видах 

 сфера. Преобладание настроения
 ребенка. 

деятельности. 

Социально- Наличие аффективных вспышек. 

Способность к 

 

педагогическое волевому усилию, внушаемость,

 проявления 

 

 негативизма.  

 Особенности личности, интересы, 

потребности, 

 

 идеалы, убеждения. Наличие чувства долга 

и 

 

 ответственности. Соблюдение правил 

поведения 

 

 в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

 

Коррекционно-развивающий раздел. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учащимися во время урочной и внеурочной 
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деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

педагогом-психологом, медицинским работником, администрацией 

МБОУ «Школа № 35», родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося 

с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями (законными представителями) и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении учащегося; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал 

себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) 

выявлению характерных, существенных признаков предметов, 

развитиеумений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью учащихся; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов учащегося; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 
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операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей– предметников и родителей 

(законных представителей), вести коррекционные занятия с учениками, 

имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия, 

учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание   динамики   развития   обучающихся    с   ОВЗ   и 

эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Корректировка коррекционных мероприятий.

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психолого - 

педагогический консилиум. Психолого-педагогический консилиум 

анализирует динамику коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности образовательной деятельности, включающей 

активизацию познавательной деятельности учащихся, повышение уровня их 

умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. 

Корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы: на 

каждом этапе обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяется 

уровнем двигательного, познавательного и речевого развития учащихся с 
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задачами, стоящими перед педагогом. Педагогическое воздействие 

осуществляется на основе использования разнообразных практических, 

наглядных, словесных, двигательно- кинестетических методов. Методы и 

приѐмы организации образовательной деятельности предполагают сочетание 

теоретического, теоретико-практического и практического усвоения учебного 

материала. 

Корректировка применения специальных технических средств: 

несмотря на значительное количество программных продуктов, их 

использование в полном объѐме не предназначено для учащихся, имеющих 

двигательные нарушения. Поэтому наиболее приемлемым способом 

использования компьютера является применение программы Mikrosoft Power 

Point. Очевидным плюсом презентации, создаваемой в Power Point, является 

возможность варьировать объѐм материала, используемые методические 

приѐмы в зависимости от целей урока, уровня подготовленности учащегося, 

его возрастных особенностей. В случае необходимости корректировка связана 

с заменой текста, рисунка, диаграммы, или просто скрытия лишних слайдов. 

Описание специальных условий обучения обучающихся с ОВЗ, 

использование адаптированных основных общеобразовательных программ 

НОО и методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических 

материалов,технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Под     специальными     условиями     для     получения     образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В школе созданы условия, гарантирующие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися;

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции 

ребенка с ОВЗ совместно со всеми участниками образовательной 

деятельности, включая и работников школы и родителей (законных 

представителей);

 индивидуализации образовательной деятельности в отношении 

детей с ОВЗ;
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 целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к 

коммуникации и взаимодействию со сверстниками;

 выявления и развития способностей учащихся с ОВЗ через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 

учреждений дополнительного образования детей;

 включения учащихся с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и 

творческие соревнования, научно-техническое творчество и 

проектно-исследовательскую деятельность; 

 включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработку 

основной образовательной программы начального общего 

образования, проектирование и развитие внутришкольной 

социальной среды; 

 использования в образовательной деятельности современных 

научно обоснованных и достоверных коррекционных технологий, 

адекватных особым образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

 взаимодействия в едином образовательном пространстве 

школы в целях продуктивного использования накопленного 

педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для 

этого ресурсов. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательной деятельности таких учащихся. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. В связи с этим в школе выстраивается 

планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы в МБОУ «Школа № 32» 

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Это 

могут быть формы обучения в обычном классе или с использованием таких 

форм обучения как обучение на дому. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

Организационное обеспечение включает в себя и создание 

нормативно-правовой базы инклюзивного образования в образовательной 

организации. В МБОУ «Школа № 32» утверждены следующие локальные 

акты: Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБОУ «Школа 

№ 32», Положение об инклюзивном образовании в МБОУ «Школа № 32». 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок);

 психолого-педагогические условия

(коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учет 

индивидуальных особенностей учащегося); 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;

 использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ;

 использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся;

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения здоровья учащегося;

 комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм);

 участие всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

учащимися в воспитательных, культурно-развлекательных, оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях.

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
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осуществления профессиональной деятельности педагога – психолога, 

учителя-логопеда, учителей. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ «Школа № 

32» осуществляется педагогами, прошедшими курсы повышения 

квалификации, в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды МБОУ «Школа № 32». 

Обеспечен доступ в здание образовательной организации маломобильных 

групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении 

имеется: медицинский кабинет, спортивный зал, спортивная площадка, 

столовая, библиотека, учебные кабинеты, компьютеры и 

мультимедиапроекторы, учебно- методические комплекты по каждому 

предмету, дидактические материалы. Помещение службы психолого- 

педагогического сопровождения оборудовано по федеральной программе 

"Доступная среда". Оборудование предназначено для коррекционно- 

развивающейработы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, слуха, 

речи, опорно-двигательного аппарата. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы, является создание 

информационной образовательной среды. С этой целью в МБОУ «Школа № 

32» имеются рабочие места с доступом к сети интернет. Для учащихся, 

родителей (законных представителей), педагогов имеется бесплатный доступ 

к электронным библиотекам для пользования художественной, учебной и 

методической литературой. Педагоги используют методические пособия и 

рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные 

пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы необходимые для 

подготовки проведения уроков. Педагоги используют методические пособия 

и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные 

пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы необходимые для 

подготовки проведения уроков. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается 

во взаимодействии разных педагогов и специалистов (педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 



138  

Для успешной реализации программы коррекционной работы служит 

создание системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ. Координацию работы по сопровождению осуществляет созданный на 

базе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

психолого-педагогический консилиум (ППк), состоящий из специалистов, 

непосредственно работающих с ребенком (учитель, классный руководитель,  

педагог-психолог , учитель-логопед). 

Состав ППк: 

-председатель ППк - заместитель руководителя Организации, 

-заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк 

при необходимости), педагог-психолог, секретарь ППк (определенный из 

числа членов ППк), 

-классные руководители   и   другие   специалисты   и   технические 

работники, включенные в обучение, воспитание, социализацию и 

сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Деятельность ППк осуществляется на основе локального нормативного 

документа «Положение о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ 

«Школа № 32». 

Целью ППк является создание оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации учащихся посредством психолого- 

педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

 Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведенииучащихся для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения;

 Разработка рекомендаций по организации психолого- 

педагогического сопровождения учащихся;

 Консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностейучащихся;  

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования;

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

учащегося;

 составление комплексных индивидуальных 

программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.
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Организовано межведомственное взаимодействие МБОУ «Школа № 

32»: 

 с управлением социальной защиты населения (по вопросам

организации бесплатного питания учащихся); 

 с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции по 

городу Полысаево (по профилактике правонарушений и повышения правовой 

грамотности);

 с МБУ «Комбинат питания» (по организации питания);

 с ТПМПК Полысаевского городского округа;

 с родительской общественностью.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы обучающегося с ОВЗ. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). При 

реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описание их 

согласованных действия (план обследования обучающихся с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, коррекционно-развивающие 

программы, учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

образовательной организации, методических объединениях, педагогических 

советах и др. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья с определением 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 организация образовательной деятельности для  рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющих образовательную деятельность;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого - 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии); 

 реализация индивидуальных учебных планов, организация 
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индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом или психическом развитии;

 возможность обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

 реализация созданной системы мероприятий по социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся, детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам;

 создание системы взаимодействия школы с учреждениями 

здравоохранения, учреждениями дошкольного образования, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся по выявлению 

детей с трудностями в адаптации, ОВЗ;

 создание системы мониторинга успешности освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования;

 сформированность у обучающихся с ОВЗ положительной 

мотивации к обучению;

 увеличение доли педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья.

Основным результатом коррекционной работы является достижение 

обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться: 

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ (отслеживается в Портфолио); 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

-увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-включение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в процесс обучения ребенка, выработка 

совместной политики общения и социального включения учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-интеграция деятельности специалистов, работающих в системе 
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дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

(методические советы, обучающие курсы, повышение квалификации, 

стажировки, мастер-классы и т.д.) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 

Основная образовательная программа начального общего образования 

включает учебный план. Учебный план и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: Русский язык и 

литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном 

языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание, Искусство, Технология, Физическая культура, Основы 

религиозных культур и светской этики; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам 

обучения; 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной 

рабочей недели для 1-4 классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1 

классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

 
3.1.2. Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план начального общего образования школы отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным, этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащихся в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года для 2-4-ых классов – 35 учебных недель, 

для 1 – х классов составляет 33 учебных недели. Продолжительность уроков 

во 2-4 классах – 45 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в 

школе в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет в 1 классах – 21 час в 

неделю, во 2-4 классах – 23 часа. 

Учебный план для 1-4-х классов состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

направлена на формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. Предметная область «Русский 

язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 классах по 5 часов в 

неделю, во 2 - 4 классах – 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 классе  по 4 

часа в неделю, во 2, 3,  4 классах – 3 часа. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» направлена на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
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пространства России, о языке как основе национального самосознания, на 

развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» представлена двумя предметами «Родной язык (русский)» 

и «Литературное чтение на родном языке (русском)». Учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» изучаются со 2 по 3 классы в объеме 1 часа в неделю, в 4 -х 

классах – 0,5 часов. 

Предметная область «Иностранный язык» направлена на 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественный литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык». В школе изучается английский язык в объеме 2 часов 

во 2 – 4 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» направлена на 

развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. Предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметом «Математика». Учебный предмет 

«Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 1-4 классах по 1 часу в 

неделю в части , формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

направлена на формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного      взаимодействия      в      социуме.      Предметная      область 

«Обществознание      и      естествознание»      представлена      предметом 
«Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 

классах по 2 часа в неделю и является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально   – 
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интегрированной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» направлена на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная        область        «Искусство»        представлена        предметами 

«Изобразительное   искусство»   и    «Музыка».    На   изучение    предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» отводится в 1-4 классах по 1 часу 

в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» направлена на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, на 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Предметная 

область «Физическая культура» представлена одноименным предметом. 

Предмет «Физическая культура» преподается по 2 часа в неделю в 1-4 

классах. 

Предметная область «Технология» направлена на формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково- 

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с  

использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. Предметная область «Технология» 

представлена учебным предметом «Технология». Учебный предмет 

«Технология» изучается в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» направлена на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории в культуре, истории и современности России. 

Содержание обязательной предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74, от 18.12.2012 № 1060 

реализуется в 4-ых классах в объеме 34 часа (приказ департамента 

образования и науки Кемеровской области от 28.02.2012 № 460). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей участников образовательной 

деятельности, в том числе этнокультурные. 

. 
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3.1.3. Недельный учебный план начального общего образования 
 

Предметные 

области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  
Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 
чтение 

4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
 1 1 0,5 2,5 

Литературное 

чтение на родном 
языке 

 

 
 

1 
 

1 
 

0,5 
 

2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика      

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

Этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

    
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Итого 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Освоение основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ 

«Школа № 32» (ст.58 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 



8  

Формами промежуточной аттестации является годовая отметка, 

представляющая собой среднее арифметическое результатов четвертных 

отметок. Округление результатов проводится в пользу обучающихся. 

Сроком промежуточной аттестации обучающихся за учебный год 

считается май месяц. 

Учебный план МБОУ «Школа № 32» является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования, ежегодно 

формируется на начало учебного года. 
 

3.1.4. Календарный учебный график 

МБОУ «Школа № 32» 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ), ФГОС ООО, учетом требований СанПиН. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» при принятии 

календарного учебного графика как локального нормативного акта, 

затрагивающего права обучающихся и работников, учитываются мнения 

участников образовательных отношений (Совета обучающихся и Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

МБОУ «Школа № 32»). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

Календарный учебный график включает: 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый 

следующий за ним рабочий день). 

Окончание учебного года – не позднее 31 августа. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – не более 33 учебных недель; 

2-4 классы – не более 35 учебных недель. 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год делится в 1 – 4 классах на четверти. 

Продолжительность четвертей в учебном году. 
 

Учебная четверть Количество учебных недель 

I четверть 9 

II четверть 7 

III четверть 10 

IV четверть 9 

Учебный год 35 
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Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

Каникулы Продолжительность в днях 

Осенние 7 

Зимние 14 

Весенние 9 

Всего 35 

Продолжительность дополнительных каникул в 1-х классах 
 

Каникулы Продолжительность в днях 

III четверть 7 

Продолжительность учебной недели: 

1 - 4 классы – пятидневная. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

В 1 классах в сентябре, октябре – три урока по 35 минут каждый, со 

второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый, со второго полугодия – 4 

урока продолжительностью 40 минут. 

Форма обучения образования: 

 очная. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения 

гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей 

региона. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации 

рабочих программ внеурочной деятельности. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся 

обязательным. 

Внеурочная деятельность при получении основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по пяти 
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направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Все 

направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

План внеурочной деятельности реализуется учителями-предметниками. 

При организации внеурочной деятельности используются формы, носящие 

исследовательский, творческий характер и предусматривающие активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетающие индивидуальную и групповую 

работу; обеспечивающие гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно полезные практики, творческие объединения, студии. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП НОО 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность при 

получении основного общего образования до 1750 часов за пять лет обучения 

с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. 

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

спортивный зал, актовый зал, школьная библиотека, игровая и спортивная 

площадки, компьютерный класс. 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов разработан с соблюдением 

преемственности с планом внеурочной деятельности реализуемом при 

получении начального общего образования. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности 

I уровень II уровень III уровень 

Школьник знает и Школьник ценит 

общественную жизнь 

Школьник 

самостоятельно 

действует 

общественной жизни 

в 

понимает общественную 

жизнь 



11  

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об  устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Достижение всех трех уровней воспитательных результатов будет 

свидетельствовать об эффективности работы школы по вопросам 

воспитания и социализации учащихся. 

Недельный план внеурочной деятельности для 1 – 4 классов 

Направление 
Наименование 

рабочей программы 

Формы 

организации 

Количество часов 

1 2 3 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

Пионербол секция     

Социальное Орлята России кружок 1 1 1 1 

Интеллектуаль 

ное 

Функциональная 

грамотность 

кружок 1 1 1 1 

Калейдоскоп наук кружок 2 3 - - 

Общекультурное Планета детства кружок   1 1 

Хоровое пение  1    

Духовно-

нравственное 

Истоки занятие 1 1 1 1 

Разговоры о важном занятие 1 1 1 1 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования разработана на основе требования ФГОС 

НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
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образовательной программы в Школе должно быть создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной  среды, адекватной задачам 

достижения  личностного, социального,  познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, условия 
должны: 

–соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы 
участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему 
условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических условий и 
ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

–механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

–сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

–контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и 
ресурсов реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 
также целям и задачам основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 
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в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 
отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
– описание уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных 

обязан4н. остей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развит5и.я и повышения квалификации педагогических работников; 
– описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Кадровое обеспечение выполнения программы 

Школа укомплектована кадрами на 100%. Количество учителей - 4 

человека.  

Сведения по образованию: 

Высшее образование 
Неоконченное высшее 

образование 

Среднее специальное 

образование 

4 (100%) 0 0 

Сведения по категориям: 
 

СЗД 
Без 

категории 
Первая Высшая 

0 0 0 4 (100%) 

Сведения по стажу работы: 
 

До 1 года 1-4 лет 5-9 лет 10-24 Свыше 25 лет 

0 0 0 2 2 

Сведения по полу: 
 

Мужчин Женщин 

0 4 
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Сведения по возрастному составу: 
 

18-19 

лет 

20-25 

лет 

26-30 

лет 

31-35 

лет 

36-40 

лет 

41-45 

лет 

46-50 

лет 

51-55 

лет 

56 и 

старше 

0 0 0 0 0 1 0 2 1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников МБОУ «Школа № 32» 

Особое внимание уделяется повышению профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности  

учащихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Формирование и наращивание необходимого и достаточного для 

реализации ООП НОО кадрового потенциала Школы в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами обеспечивается, благодаря 

выстроенной системе  повышения квалификации по типу самообучающейся 

школы. 

Педагогические работники Школы обучаются на курсах повышения 

квалификации в соответствии с перспективным планом. 

Таким образом, 100% педагогических работников имеют 

удостоверения о прохождении обучения. 

Формами повышения квалификации педагогов в Школе являются: 

послевузовское обучение высших учебных заведениях, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах 

и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

В Школе сформирована постоянно развивающаяся система 

методической работы, обеспечивающая непрерывное сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Педагогами Школы ежегодно реализуются планы методической работы 
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как в рамках работы школьных профессиональных методических 

объединений, так и в рамках самообразования. 

Ежегодно планируются и реализуются: 

1. Тематические педагогические лаборатории, семинары, посвященные 

содержанию, проблемам внедрения и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания школьных профессиональных методических объединений 

учителей, классных руководителей по проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

НОО. 

 

1.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 



16  

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

В Школе можно выделить следующие уровни 

психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения 

являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения 

в Школе можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся 

способности. 
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Сохранение 

и укрепление 

психологического 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

 
Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

коммуникативных навыков 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Поддержка детских 

объединений и ученического 

  самоуправления  

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

Выявление 

и поддержка 

одаренных детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

 
Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 
Коррекционная работа 

Просвещение Развивающая 

работа 

Профилактика 

Экспертиза Консультирование 

Диагностика 
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Актуальность программы психолого-педагогического 

сопровождения 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет 

всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и 

видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность педагога-психолога как полноценного участника 

образовательного процесса. Важное место в образовательном процессе 

занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Именно поэтому на современном этапе 

развития системы образования возникает потребность организации 

психологического сопровождения внедрения ФГОС как на муниципальном 

уровне, так и на уровне каждого образовательной организации. 

Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы 

психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО, которая с 

одной стороны, интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и 

другие формы психологической работы, и с другой стороны, включала бы 

сопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, 

родителей, педагогов. Данная система должна обеспечить формирование у 

школьника стремления к личностному развитию и социализации. 

 

Пояснительная записка 

Разработка проблемы психолого-педагогического сопровождения 

реализации ФГОС НОО отвечает новым социальным запросам. Целью 

образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как 

умение учиться. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения 

неизменного фундаментального ядра общего образования включает 

совокупность наиболее существенных идей науки и культуры, а также 

концепцию развития универсальных учебных действий. 

В связи с тем, что приоритетным направлением ФГОС ОО является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, 

актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных 

учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его 

по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в 

процессе своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное 

на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 
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Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Первостепенную роль играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

регулятивные действия, обеспечивающие организацию учащимся своей 

учебной деятельности. Познавательные универсальные действия включают 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем; 

коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Все это достигается путем сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое 

здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Реализация ФГОС ОО существенно изменяет всю образовательную 

ситуацию в школе, определяя точное место формам видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды 

школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

школьного психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. 

Работа психолога становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду 

обязательных критериев. Введение указанных критериев определяет весь 

процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников 

образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического 
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сопровождения указываются: 

1) успешность деятельности учащегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений 

физического и психического здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой 

деятельностью в перспективе. 

Психологическое сопровождение внедрения ФГОС ОО обладает 

мощным потенциалом, является одним из средств повышения интереса к 

инновационной деятельности. Способствует анализу школьной среды с точки 

зрения тех возможностей, которые она предоставляет для обучения и 

развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его 

психологическим возможностям и уровню развития. Определению 

психологических критериев эффективного обучения и развития школьников, 

разработке и внедрению определенных мероприятий, форм и методов 

работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и 

развития школьников. 

Цель работы педагога-психолога – содействие психологическому и 

личностному развитию участников образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС нового поколения. 

 

Основные формы сопровождения 

Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух 

плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. В любом 

случае должен быть обеспечен минимум психологического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, 

администрации или родителей психолог может осуществлять 

дополнительные виды работ, либо переадресовывать обратившихся с 

запросом в соответствующие службы психолого-педагогической и медико- 

социальной помощи, специализирующиеся на решении данных проблем. В 

последнем случае психолог должен представить исчерпывающую 

информацию о том, где и как можно получить данную консультационную 

услугу. 

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при 

сопровождении образовательного процесса относятся: консультирование, 

диагностика, развивающая и коррекционная работа, профилактика, 

экспертиза, просвещение. 

Консультирование 

Консультативная деятельность – это оказание помощи 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 
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Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Консультация психолога – процесс обоюдного создания особых 

отношений взаимного сотрудничества психолога-консультанта со своим 

клиентом, которые позволяют разобраться в себе, своем поведении, чувствах 

и мыслях, получить новые знания в области психологии. Психологическое 

консультирование, помогает правильно понимать себя, должным образом 

оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои 

сильные и слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них 

ответственность, вырабатывать и претворять в жизнь дела, которые 

позволяют максимально эффективно управлять ей и делать ее лучше. 

Необходимо учитывать, что речь идет о помощи участникам 

воспитательно-образовательного процесса, не имеющим патологических 

нарушений, т.е. находящимся в рамках медико-биологической нормы, но 

встретившимся с какими-либо трудностями психологического характера. Это 

могут быть проблемы детей (неуверенность в своих силах, негативизм, 

страхи и пр.), учащихся (школьная дезадаптация, неуспеваемость, 

отклоняющееся поведение), взрослых (утрата смысла жизни, низкая 

самооценка, конфликтные отношения с окружающими, нарушение детско- 

родительских отношений). 

К     методам психологического консультирования относить: 

а) дискуссионные методы, 

б) игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе 

деловые, ролевые); 

в) сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности 

и восприятия себя 

как психофизического единства). 

Работа с детьми может осуществляться как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. 

Основными методами такой работы могут быть арттерапия, игровая 

терапия, сказкотерапия. 

Игровая терапия – это метод психотерапевтического воздействия на 

детей и взрослых с использованием игры. В основе различных методик, 

лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие 

личности. 

Арттерапия – специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве, в первую очередь изобразительном, и творческой деятельности. 

Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, расширения 

сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим миром. 

При работе с родителями продуктивными будут не отдельные 
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мероприятия, а целостная системная работа, имеющая своей целью 

повышение психологической компетентности матерей отцов. Такая работа 

осуществляться через информирование родителей на собраниях в Школе. 

Другими вариантами работы с родителями является разработки 

своеобразных «учебников» для родителей, в которых очень коротко 

предлагалась необходимая родителям психологическая информация. Работа с 

родителями осуществляется психологом и таким методом, как 

психологический тренинг. Тренинг взаимодействия родителей и детей 

строятся на различной концептуальной основе (психодинамической, 

поведенческой, гуманистической и др.). Такие тренинги позволяют 

расширить возможности понимания своего ребенка, улучшить рефлексию 

своих взаимоотношений с ним, выработать новые более эффективные навыки 

взаимодействия в семье. 

Работа с педагогами ведется с помощью социально-психологического 

тренинга. Это наиболее распространенный метод психосоциальных 

технологий, позволяющий рефлексию собственного поведения соотносить с 

поведением других участников группы. Тренинги позволяют активизировать, 

скорректировать навыки общения, расширить поведенческий репертуар, 

дают ориентиры возможного поиска эффективного взаимодействия 

партнеров. 

Консультирование, проводимое в Школе: 

консультации с родителями дошкольников – подготовка к школе; 

консультации с родителями детей, имеющих проблемы в общении и 

обучении; 

консультации с детьми, имеющими проблемы в общении и обучении; 

консультации с педагогами по запросу. 

 

Диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Итог любой психологической консультации подразумевает решение 

тех или иных проблем, связанных с психологическим состоянием 

консультируемого. Обращаясь за помощью к психологу, человек 

рассчитывает на получение квалифицированных советов, рекомендаций к 

действию, понимания и поддержки. Предварительный анализ личности 

консультируемого поможет выявить основное направления для последующей 

работы психолога, а также четко сформировать цели и задачи, которые 

следует поставить для решения проблемы респондента. 

С    научной точки зрения психологическая диагностика детей – это 

одна из областей психологии, применяющая различные методы тестирования 

и измерения особенностей личности для выявления и диагностирования 

истинного психологического состояния человека с интеграцией и анализом 

результатов. 
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Среди существующих методов психологической диагностики 

подростков и детей можно выделить наиболее часто используемые – на 

основе косвенного или прямого наблюдения, объективные, опросные (анкета, 

интервью), экспериментальные. Все эти методы имеют одну конечную цель – 

понять, на какие аспекты психологического состояния респондента следует 

обратить внимание. 

Какой из методов рационально применить, психолог решает в каждом 

отдельном случае в зависимости от задач и объекта исследования. Любое 

психодиагностическое обследование детей включает в себя несколько 

этапов. В первую очередь это сбор данных, анализ и интерпретация 

полученной информации, а также составление психологического диагноза и 

прогноза. 

Психологическая диагностика детей позволяет выявить 

индивидуально-психологические особенности ребенка, а также оценить 

уровень его личностного и интеллектуального развития. Так как основные 

качества человека закладываются еще в раннем детстве. Именно на этом 

этапе родителям стоит обращать особое внимание на поведение своего 

ребенка и при возникновении сложных ситуаций искать способы их решения. 

Психологическая диагностика школьников поможет найти основную 

причину существующих проблем и устранить их при помощи современных и 

действенных методов. 

Психологическую диагностику школьников можно пройти по 

широкому спектру проблем: 

– прогноз профессиональной карьеры; 

– диагностики психотипических особенностей; 

– исследование психологического здоровья. 

Обязательная диагностика, проводимая в Школе: 

диагностика школьной мотивации и школьной тревожности у 1-х 

классов, 4-х классов; 

диагностика готовности обучения при переходе в 5 класс – 4 класс. 

Дополнительная диагностика выполняется по запросам 

администрации Школы, педагогов, родителей и самих обучающихся. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении 

системы работы с учащимися, испытывающими трудности обучения и 

адаптации. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и ведется с учетом 

направлений и особенностей Школы, специфики выявленных проблем 

детского коллектива или отдельного ребенка. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон 

психического развития, которому стремится приблизить ребенка, то в 

развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития 
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для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

тех или иных проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

волевой и поведенческой сфере, что и является объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога. 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое 

на основе совместной деятельности педагогов, психологов и других 

специалистов. 

Развивающая работа ведется по основным направлениям: 

 развитие познавательной сферы учащихся: внимания, 

воображения, мышления, памяти и т.д.; 

снятие тревожности, формирование адекватной самооценки; 

развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

повышение сопротивляемости стрессу; 

актуализация внутренних ресурсов. 

 

Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению 

возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии 

учащихся и созданию психологических условий, максимально 

благоприятных для этого развития. 

Под психологической профилактикой понимается целенаправленная 

систематическая совместная работа специалистов, педагогов и родителей: 

– по предупреждению возможных социально-психологических 

проблем у детей; 

– по выявлению детей группы риска (по различным основаниям); 

– по созданию благоприятного эмоционально-психологического 

климата в педагогического климата в педагогическом и детском коллективах. 

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в форме: 

– скрининг-обследования всех детей с использованием метода 

экспертных оценок с целью выявления детей группы «психологического 

риска» и заключения о необходимости дальнейшей психокоррекционной 

работы с ним; 

– устного и письменного опросов педагогов и родителей с целью 

уточнения социальной и образовательной ситуации развития и ребенка, а 

также выявления факторов, определяющих его попадание в категорию детей 

группы «психологического риска». 

При неблагоприятных социальных условиях (гиперопеке, дефиците 

эмоционального контакта и др.), особенно на базе врожденного нарушения 

или типа ВНД (наиболее существенными являются такие параметры 

темперамента, как реакция на новые стимулы, приспособляемость, 
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интенсивность эмоций и качество настроения), возможно появление 

отклонений в формировании личности. 

Профилактика отклонений в формировании личности. 

Под отклонениями в формировании личности (ОФЛ) подразумевается 

не только задержки в возникновении соответствующих новообразований 

личности (носящие пролонгированный характер и сочетающиеся с 

регрессивной защитной позицией), но и появление их искаженных форм и 

чисто негативных новообразований. 

Первым признаком ОФЛ является эмоциональное выпадение ребенка 

из контакта с окружающими людьми, из коллектива сверстников (если оно 

обусловлено нарушением свойств эмоциональной регуляции: ситуативности, 

адекватности, избирательности, предметности и т.д.). 

Для них характерно неудовлетворенное эмоциональное состояние, 

которое выражается: 

– в расхождении эмоциональной привлекательности и значимости 

сверстника; 

– в затруднениях в процессе реализации своей стратегической линии 

общения с ровесниками; 

– в формировании целого комплекса механизмов психологической 

защиты; 

– в формировании механизмов неустойчивой или акцентированной 

адаптации; 

– в освоении пассивно или активно-оборонительной позиции в социуме 

на фоне развития «небезопасно-сопротивляющегося» или «небезопасно- 

избегающего» типа взаимоотношений и привязанностей к близким людям. 

Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

– анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития 

обучающихся. Содействие благоприятному социально-психологическому 
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климату в Школе. Профилактика профессионального выгорания у 

педагогического коллектива. Декада по профилактике употребления 

психоактивных веществ. 

Профилактическая работа осуществляется посредством включения во 

все виды работ психолога. Это происходит и на развивающих занятиях, и на 

консультациях, и при проведении психологической диагностики. 

Просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации Школы и родителей, а именно: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение является разделом профилактической 

деятельности психолога Школы, направленной на формирование у 

участников образовательного процесса (учителей, школьников, родителей) 

положительных установок к психологической помощи, к деятельности 

психолога и расширение кругозора в области психологического знания. 

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в 

том, чтобы знакомить учителей, родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и 

разъяснять результаты психологических исследований. 

Психологу Школы важно формировать у людей потребность в 

психологических знаниях и желание использовать их в работе с родителями 

и ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь 

понимания необходимости практической психологии и работы психолога. 

Для психологического просвещения психолог использует различные 

способы: 

– вербальные (беседа, лекция, тематический семинар, выступление по 

радио, на телевидении); 

Интернет и размещение тематической информации на web-сайтах и т. 

п. Психологическое просвещение выполняет следующие четыре задачи: 

– формирование научных установок и представлений о 

психологической науке и практической психологии (психологизация 

социума); 

– информирование населения по вопросам психологического знания; 

– формирование устойчивой потребности в использовании 

психологических знаний в целях эффективной социализации подрастающего 

поколения и в целях собственного развития; 

– профилактика дидактогений (реакции, дающая сдвиг в настроении 

личности и коллектива до болезненного состояния). 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов. 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 
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обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога», 

«Психолого-педагогический словарь», «Советы психолога для выпускников 

и их родителей при сдачи экзаменов» и т.д. 

1.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем муниципальной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

      расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,  

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в Кемеровской области – 

Кузбассе. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа № 32» располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся, предусмотренную основной образовательной программой. 

Материальная и техническая база соответствуют действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Здание школы МБОУ «Школа № 32» построено и введено в 

эксплуатацию в 1969 году. Здание трехэтажное, кирпичное. Состояние 

помещений, фасада, кровли удовлетворительное. Водоснабжение 

(холодное), канализация, отопление централизованные. Порядок размещения 

помещений соответствует типовому проекту. 

Территория МБОУ «Школа № 32» имеет ограждение, школьный двор 

освещается светильниками «Кобра», которые включаются в здании школы. 

Система видеонаблюдения (наружное- 4 камеры и внутреннее-2 

камеры) обеспечивает непрерывное видеонаблюдение потенциально 

опасных участков и критических элементов территории, архивирование и 

хранение данных в течение 30 дней. Все камеры имеют высокое разрешение 

и чувствительность, работают в режиме «день/ночь». Камеры размещены 
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согласно плана. 

Здание ежегодно подвергается осмотру, что подтверждается наличием 

соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не 

установлено. Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических 

условий пребывания обучающихся и работающих в МБОУ «Школа № 32», 

проведение замеров освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции 

воздуха, проверка температурного режима, проведение анализа воды. 

Показатели соответствуют требованиям СанПиН. 

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют 

требованиям СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. 

МБОУ «Школа № 32» оснащено техническими средствами охраны: система 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной 

сигнализации с выводом на ПЦО. 

В школе установлена система контроля и управления доступом, 

основной задачей которой является управление доступом на территорию 

здания школы, включая также: 

 ограничение доступа на заданную территорию; 

 идентификацию лица, имеющего доступ на заданную 

территорию. 

Показатели, подтверждающие материально-технические 

условия реализации ООП НОО МБОУ «Школа № 32» в таблице. 
 
 

Показатель Расшифровка показателя Показатели 

Материальные современные условия 

Наличие всех 
(обязательных) 
современных 
условий пожарной без- 
опасности. 

Определяется в соответствии со следующим 
перечнем: 
– оборудованы аварийные выходы; 
– необходимое количество средств 
пожаротушения; 
– подъездные пути к зданию; 
– электропроводка в соответствии 
требованиям безопасности; 
– действующая пожарная сигнализация; 
– автоматическая система оповещения людей 
при пожаре; 
– все руководящие работники и специалисты 
обучены в области пожарной безопасности 
(отсутствие нуждающихся) 

 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

Наличие всех 
(обязательных) 
современных 
условий 
антитеррористической 
безопасности. 

Определяется в соответствии с перечнем: 
– наличие сторожа или охранника; 
– наличие кнопки экстренного вызова 
полиции; 
– наличие ограждения территории по 
периметру; 
– наличие системы видеонаблюдения; 
– наличие средств связи с определителем 
номера; 
– все руководящие работники и специалисты 
обучены в области ГО и ЧС (отсутствие 
нуждающихся) 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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Наличие всех 
(обязательных) 
современных 
условий дорожной 
безопасности. 

Определяется в соответствии с перечнем: 
– наличие схемы безопасных путей 
пешеходного движения в районе МБОУ 

«Школа № 32» 

+ 

Наличие всех 

(обязательных) 

современных условий 

санитарно- 

гигиенических 

безопасности. 

Определяется в соответствии с перечнем: 

– наличие температурного режима в 

соответствии с требованиями 

Соответствует 

– наличие системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающие необходимый 

санитарный и питьевой режим; 

– канализация соответствует требованиям. 

Имеется 

 

 

Соответствует 

 
 

Организация образовательной деятельности осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, 

основными требованиями техники безопасности и санитарными 

требованиями. 

Проводится обновление мебели, пополнение оборудования, 

наглядных пособий, модернизация средств обучения. 

Отдельный учебный кабинет закреплен на весь период обучения на 

уровне начального общего образования за одним учителем и одним классом.  

Обучение музыке, информатике проводится в специализированных 

кабинетах. Для занятия физической культурой используются спортивный зал 

и спортивная площадка. 

В каждом учебном кабинете оборудовано учебное пространство: 

учительский стол, 14-15 двуместных регулируемых парт со стульями, 

центральная рабочая доска с подсветкой, стенды для информации к уроку,  

шкафы для хранения методического и дидактического материала, имеются  

компьютер, многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир) 

мультимедийный проектор, интерактивное оборудование. 

 В образовательной организации созданы необходимые условия для 

реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности. 

Имеется спортивная площадка. Оборудована комната для хранения 

спортивного инвентаря, имеются раздевалки с туалетами и душевыми 

кабинами. 

В школе созданы условия для досуговой деятельности, имеется 

библиотека. 

Обучающиеся пользуются школьной библиотекой, в которой 

оборудован читальный зал на 8 посадочных мест, имеется 4 ноутбука, 

многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир). 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Организация питания обучающихся осуществляется работниками 

столовой. Школьная столовая имеет обеденный зал на 80 посадочных мест. 
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Пищеблок оснащен современным оборудованием, кухонным и столовым 

инвентарем в достаточном количестве. В комплексном питании 

используются продукты, обогащенные микронутриентами (хлеб, напитки, 

соль), витаминизированные напитки, фрукты. Контроль за качеством 

приготовления пищи осуществляет бракеражная комиссия, в состав которой 

входят представители администрации и медицинский работник. К контролю 

за организацией питания привлекаются родители (законные представители). 

 
1. Наличие специализированных кабинетов музыки 

спортивный зал 
(спортивный инвентарь в наличии) 

компьютерный класс 

английского языка 

медицинский кабинет 

процедурный кабинет 

2 Наличие специализированных помещений библиотека, книжное хранилище, 
читательских мест – 8,  
столовая: обеденный зал, 
кухня и подсобные помещения 

 

В соответствии с программой производственного контроля все 

сотрудники проходят обязательные периодические и профилактические 

медицинские осмотры, вакцинацию. 

Организацию медицинской помощи осуществляет МБУЗ «ЦГБ». 

Медицинский кабинет МБОУ «Школа № 32» имеет лицензию, разделен на 2 

зоны: медицинскую и процедурную. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым оборудованием и инструментарием. Медицинские работники, 

администрация и педагогическими работники несут ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно- гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 

Особые требования предъявляются к организации образовательного 

процесса в условиях распространения инфекции (в частности, 

короновирусной). В таких условиях деятельность школы направлена на 

обеспечение безопасных условий деятельности по реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ. Условия работы школы 

регламентируются специальными правилами, например - Санитарно- 

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16. 

В условиях распространения инфекций в школе за каждым классом 

закрепляется отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 

предметам. 
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В условиях распространения инфекций школа должна осуществлять 

работу по специально разработанному расписанию (графику) уроков, 

перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в 

том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, 

приема пищи в столовой). 

Проветривание рекреаций и коридоров помещений школы в условиях 

распространения инфекций должно проводиться во время уроков, а учебных 

кабинетов - во время перемен. 

 

3.3.5. Информационно - методические условия реализации ФГОС. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно- 

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной 

деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности, 

в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при 

фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 

деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной 



34  

сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в 

том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных 

и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ- инструментов, реализации художественно- 

оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности учащихся в 
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информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения учащихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены 

расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор 

интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 
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Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: электронные журналы и дневники, где размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта и др.); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; 

творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 
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Создание в школе информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество 

средств/имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

I 
Технические 

средства 

мультимедийный проектор: 4/4 

экран: 2/2 
цветной принтер: 4/4 

цифровой фотоаппарат 1/1 

цифровая видеокамера 1/1 

графический планшет 1/1 

сканер 4/4 

микрофон 1/0 

музыкальная клавиатура 1/0 

оборудование компьютерной сети 4/4 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью 1/0 

цифровые датчики с интерфейсом 1/0 

доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 1/0 

2020-2024 г.г. 

 

II 
Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты 4/4 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках 4/4 

клавиатурный тренажёр для русского 
и иностранного языков 1/1 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 4/4 

инструмент планирования 

деятельности 4/0 
графический редактор для обработки 

растровых изображений 4/4 

музыкальный редактор 4/4 

2020-2024 г.г. 

  редактор подготовки презентаций 4/4 

редактор видео 4/4 

редактор звука 4/4 

редактор генеалогических деревьев 4/0 

среда для интернет-публикаций 4/0 

 

 

III 
Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; 

подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ 

2020-2024 г.г. 
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IV 
Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде: 

размещаются  домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); 

результаты    выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и 

обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; 

осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

2020-2024 г.г. 

 

V 
Компоненты на 

бумажных 
носителях: 

учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради-тренажёры) 

2020-2024 г.г. 

 

VI 
Компоненты на CD 

и DVD: 
электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; 

электронные практикумы 

2020-2024 г.г. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательной организации и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- 

экономических, материально-технических, информационно- 

методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
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соответствии с целями и приоритетами ООП НОО образовательной 

организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а 

также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

3.3.7. Модель сетевого графика по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО 

Для обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования необходимо 

проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

 создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

 создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС; 

 создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

 создание кадрового обеспечения введения ФГОС; 

 создание информационного обеспечения введения ФГОС; 

 создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. 

 
Определение изменений и дополнений 

в образовательную систему МБОУ «Школа № 32» 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 
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Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1 Мониторинг сформированности навыков 

учащихся по результатам каждой четверти 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

совет школы 

2020-2024 г.г. 

2 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и учащихся семинаров по 

вопросам реализации ФГОС для учителей 

основной школы 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

совет школы 

2020-2024 г.г. 

3 Организация участия различных 

категорий педагогических работников в 

региональных, муниципальных семинарах 

по вопросам реализации ФГОС 

Совет школы, 

рабочая 

группа 

2020-2024 г.г. 

4 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС 

Директор 

заместители

совет школы 

2020-2024 г.г. 

5 Мониторинг реализации ФГОС 

начального общего образования 

Директор 

заместители

совет школы 

2020-2024 г.г. 

6 Организация отчетности по 

сопровождению реализации ФГОС 

Директор 

заместители

совет школы 

2020-2024 г.г. 

7 Мониторинг реализации ФГОС 

начального общего образования 

Директор 

заместители 

2020-2024 г.г. 

    

8 Расчет потребностей в расходах 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС 

Директор, 

заместители 

директора 

2020-2024 г.г. 

9 Организация работ по выполнению 

методических рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 

заработной платы 

Директор, 

заместители 

директора, 

совет школы 

По выходу 

рекомендаций 

 

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы 
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образовательного мониторинга, сложившегося в МБОУ «Школа № 32»». 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 

следующие стороны функционирования школы: 

1. контингент учащихся, его демографические и медицинские 

характеристики, движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

2. учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа, 

дополнительные образовательные услуги; 

3. фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами 

обучения; 

4. состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

5. инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает 

следующие направления: 

1. мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; 

2. мониторинг учебных достижений учащихся; 

3. мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

4. мониторинг воспитательной системы; 

5. мониторинг педагогических кадров; 

6. мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

7. мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы школы включает следующее: 

1. анализ работы (годовой план); 

2. выполнение учебных программ, учебного плана; 

3. организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; 

4. организация ВШК по результатам итоговой аттестации: ГИА; 

5. организация питания; 

6. система научно-методической работы; 

7. система работы предметных МО; 

8. система работы психологической, социальной, медицинской служб; 

9. система работы школьной библиотеки; 

10. система воспитательной работы; 

11. система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

12. занятость учащихся в системе дополнительного образования (по 

классу, по параллели, по школе); 

13. организация внеурочной деятельности обучающихся; 

14. формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным 

учебным программ и планам; 

Мониторинг учебных достижений учащихся в школе: 
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1. внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

2. диагностика уровня обученности; 

3. результаты промежуточной аттестации (по четвертям, за год); 

4. качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

5. работа с неуспевающими учащимися; 

6. работа с учащимися, переведенными условно; 

7. потенциальные возможности учащихся (общий уровень интеллекта, 

дифференцированный по компонентам); 

8. уровень профессионального самоопределения личности 

(сформированность профессиональных интересов и склонностей); 

9. уровень социально-психологической адаптации личности; 

10. достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся школы: 

1. распределение учащихся по группам здоровья; 

2. количество дней, пропущенных по болезни; 

3. занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, 

по школе); 

4. организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

1. реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

2. реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

3. уровень воспитательных систем по классам; 

4. занятость в системе дополнительного образования (по классам, по 

параллелям, по школе); 

5. участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по 

школе); 

6. участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по 

школе); 

7. участие в муниципальных мероприятиях (по классам, по параллелям, 

по школе); 

8. выполнение учащимися Устава школы; 

9. организация и участие в работе детских объединений; 

10. развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне 

школы); 

11. работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

12. уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: 

1. повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по 

учителям); 

2. работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

3. использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 
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4. участие в семинарах различного уровня; 

5. трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

6. участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого 

проекта, результативность либо ожидаемые результаты); 

7. реализация образовательных программ (развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного 

обучения); 

8. участие в конкурсах профессионального мастерства; 

9. аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

школе: 

кадровое обеспечение: 

- потребность в кадрах; 

- текучесть кадров. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. анализ типовых и авторских учебных программ; 

2. укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

3. содержание медиатеки школы; 

4. материально-техническое обеспечение; 

5. оснащение учебной мебелью; 

6. оснащение лабораторным оборудованием; 

7. оснащение демонстрационным оборудованием; 

8. оснащение компьютерной техникой; 
9. оснащение интерактивными средствами обучения; 

10.оснащение наглядными пособиями; 

11.оснащение аудио и видеотехникой; 

12.оснащение оргтехникой; 

13.комплектование библиотечного фонда. 

Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

1. модель ОУ; 

2. портрет выпускника; 

3. характеристика учебных планов; 

4. характеристика учебных программ; 

5. использование образовательных программ; 

6. обеспеченность учебной литературой; 

7. дополнительные образовательные услуги; 

8. система взаимодействия школы с различными образовательными, 

культурными учреждениями; 

9. система взаимодействия с вузами, высшими научными школами; 

10. традиции и праздники в школе; 

11. результаты успеваемости; 

12. результаты итоговой аттестации ГИА; 

13. показатели поступления в ВУЗы; 

14. количество медалистов; 
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15. результаты участия учащихся в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спартакиад различного уровня; 

16. уровень квалификации педагогов; 

17. участие педагогов в инновационной деятельности. 


