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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования Муни-

ципального бюджетного образовательного учреждения «Новоникольская основ-

ная общеобразовательная школа разработана  в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования к структуре основной образовательной программы (утверждён Прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373).                                    

    Статус МБОУ «Новоникольская ООШ» как образовательного учреждения пре-

дусматривает преемственность программ, методов и форм организации начально-

го и основного общего образования.                                                                                                                                                             

На основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом воз-

можностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используе-

мыми в МБОУ « Новоникольская ООШ»: 

- УМК «Школа 2100», « Школа России» 

1.1. Введение 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоя-

тельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

МБОУ  «Новоникольская ООШ». 

     Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функциониро-

вание и развитие МБОУ  «Новоникольская ООШ», в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными 

в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-

ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, за-

щита и развитие системой образования национальных культур, региональ-

ных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализа-

ции, творческого развития; 
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 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности; 

 сохранение и развитие традиций села Новоникольск. 

    Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Но-

воникольская ООШ» создана с учетом особенностей и традиций учрежде-

ния, предоставляющих возможности учащимся в раскрытии интеллектуаль-

ных и творческих возможностей личности. Специфика основного контин-

гента учащихся определяется тем, что они были воспитанниками МДОУ 

«Новоникольский  детский сад» и имеют начальный уровень сформирован-

ности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимание условных изображе-

ний в любых учебных предметах; умение решать математические задачи, 

произвольно регулировать свое поведение и деятельность; организация и 

выполнение учебной деятельности в сотрудничестве с учителем; умение 

использования эталонов обобщенных способов  действия. 

1.1. Общая характеристика  основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа   МБОУ    

«Новоникольская ООШ»  содержит следующие разделы:  

I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная  записка основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Новоникольская ООШ»                                        

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования                                                               

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

II Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования                                                                                 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, программа внеурочной 

деятельности                                                                                                                         

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования                                                                          

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасно-
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го образа жизни                                                                                                                      

2.5. Программа коррекционной работы 

III Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования                                                                    

3.2. План внеурочной деятельности                                                                                           

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

         Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС на-

чального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной программы 

образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов обу-

чающихся, воспитанников. Кроме того, учтены концептуальные положения 

используемых в начальной школе учебно-методических комплектов:   

- УМК «Школа 2100», « Школа России», реализующие фундаментальное ядро 

содержания современного общего начального образования (базовые нацио-

нальные ценности, программные элементы научного знания, универсальные 

учебные действия). 

Целью реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младше-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья, оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонно-

стей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, 

создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в со-

ответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

В соответствии со ФГОС на ступени начального общего образования реали-

зация основной образовательной программой,  обеспечивает решение следующих 

задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;                

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодей-

ствовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;                                                                    

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматриваю-

щее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных цен-
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ностей;                                                                                                                                                       

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся;                                         

- достижения личностных результатов учащихся                                                                                                 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;                                                                       

- сформированность мотивации  к обучению и познанию;                                                                          

- осмысление и принятие основных базовых ценностей;                                                                            

- достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсаль-

ных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);                                         

- достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности 

по получению нового знания, его преобразования и применения на основе эле-

ментов научного знания, современной научной картины мира;                                              

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обя-

зательного минимума образовательных программ;                                                                         

- развитие личности школьника, его творческих способностей;                                             

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;                                              

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и 

опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизнен-

ных задач. 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе  деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                    

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых де-

тей, через систему секций и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей;                                       

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, исследовательской 

деятельности;                                                                                                                                

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды;                                                                                                                             

- использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа;                                                                                                 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддерж-

ке педагогических работников;                                                                                                      

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города, области) для приобретения опыта реального управле-

ния и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и соци-

альных практик. 

 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
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начального общего образования МБОУ «Новоникольская ООШ» 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС  и 

Примерной основной образовательной программы: 

Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в 

основе реализации основной образовательной программы, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения демо-

кратического  гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става российского общества;                                                                                                                       

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;                                                          

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и основной резуль-

тат образования;                                                                                                                              

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  об-

разовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного про-

цесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся;                                                                                                                                  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения;                                

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;                                                                                   

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей ка-

ждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослы-

ми в познавательной деятельности;                                                                                             

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает осно-

ву для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, уме-

ний, компетенций, видов и способов деятельности. 

Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, свя-

занных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с  

освоением им новой социальной позиции и социальной роли ученика; с формиро-
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ванием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности и другими.  

Принцип самостоятельности – проектирование основной образователь-

ной программы начального общего образования осуществляется образовательным 

учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет об-

разовательного учреждения, управляющий совет и др.), обеспечивающих госу-

дарственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

         Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляю-

щих программы. Обязательная часть основной образовательной программы на-

чального общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участника-

ми образовательного процесса (вариативная), – 20 % от общего объема создавае-

мого документа. Обе части дополняют и раскрывают особенности содержания и 

организации образовательного процесса в начальной школе. 

Состав участников образовательного процесса образовательного 

учреждения. 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учрежде-

нии участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогиче-

ские работники общеобразовательного учреждения, родители (законные предста-

вители) обучающихся.  

1.2. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования школы  

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы и 

являться основой для ее разработки;                                                                                    

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для систе-

мы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы должны уточнять и конкретизировать общее понимание личност-

ных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результа-

тов. Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных уч-

реждений, педагогических работников должна учитывать  планируемые  резуль-

таты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 
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     В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделе-

ния достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайше-

го развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и уме-

ний, являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу-

чающихся. 

Результаты освоения образовательной программы МБОУ «Новоникольская 

ООШ» включает как выполнение основных норм образовательных стандартов, 

так и достижение вариативных результатов, связанных со спецификой образова-

тельного учреждения.  

В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учеб-

ной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мо-

ральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники ов-

ладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей ра-

боты в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекват-

но воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание 

и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых яв-

ляются тексты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  
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Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осоз-

нание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формиро-

вание ценностей  многонациональ-

ного российского общества; станов-

ление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзь-

ями; с родной природой, с Родиной? Какой язык 

и какие традиции являются  для тебя родными и 

почему? Что обозначает для тебя любить и бе-

речь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государствен-

ным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом  для многих народов, принимает как дан-

ность и с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстни-

ками несмотря на национальную принадлеж-

ность, на основе общекультурных принципов, 

уважать иное мнение историю и культуру дру-

гих народов и стран, не допускать их оскорбле-

ния, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного обра-

зования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и форми-

рование личностного смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на по-

становку собственных образовательных целей и 

задач.  

Развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои по-

ступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и сво-

боде 

Ученик осмысленно относится к тому что дела-

ет, знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуще-

ствляет добрые дела, полезные другим людям. 

Умеет отвечать за результат дела, в случае не-

удачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некраси-

вое», ощущает потребность в «прекрасном», ко-
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования  

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществле-

ния. 

Ученик принимает учебную задачу, соот-

носит свои действия с этой задачей, ищет 

способ её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отби-

торое выражается в удержании критерия «кра-

сиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к ре-

зультатам труда… 

Развитие этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здо-

ровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружаю-

щих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отно-

шении к другим, эмоциональную отзывчивость 

и сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране, 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюда-

ет в повседневной жизни нормы речевого этике-

та и правила устного общения (обращение, веж-

ливые слова). В ситуации конфликта ищет пути 

его равноправного, ненасильственного преодо-

ления,  терпим к другим мнениям, учитывает их 

в совместной работе. 

Формирование установки на безо-

пасный, здоровый образ жизни, на-

личие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных ме-

роприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бе-

режное отношение к результатам своего и чужо-

го труда.   
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рает информацию, полученную из  раз-

личных источников (словари, энциклопе-

дии, справочники, Интернет, компетент-

ные люди – библиотекарь, учитель стар-

ших классов, …),  выделяет главное (раз-

личает главное и второстепенное), фикси-

рует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы дос-

тижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий 

при написании творческой работы, созда-

нии проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  может совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и на-

ходить способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познаватель-

ной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопро-

сы: Что мне удалось? Что не удалось? И 

почему 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и ин-

формационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными мо-

делями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или достроить их, ис-

пользовать эти средства для записи тек-

стовой информации. Активно использует 

модели при анализе слов, предложений, 

при решении математических задач… 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ) для 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устно-

го общения (обращение, вежливые слова). 
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решения коммуникативных и познава-

тельных задач 

Может решать разные коммуникативные 

задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…)                           

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами 

ИКТ. 

Использование различных способов по-

иска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном простран-

стве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интер-

претации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного пред-

мета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (за-

писывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы ин-

формационной избирательности, этики и 

этикета 

Ученик умеет использовать компьютер-

ную технику для решения поисковых за-

дач, в том числе умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (за-

писывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить своё выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает 

нормы информационной избирательно-

сти, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознан-

но строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и со-

ставлять тексты в устной и письменной 

формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и ре-

чевые средства для эффективного реше-

ния разнообразных коммуникативных за-

дач в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, он может составлять тек-

сты в устной и письменной форме на оп-

ределённую тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным 
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понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая 

разные мнения;   умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет за-

давать вопросы, уточняя непонятое в вы-

сказывании; умеет доказательно форму-

лировать собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее дос-

тижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллектив-

ном диалоге по постановке общей цели и 

путей её достижения, умеет договари-

ваться о распределении функций и ролей 

при работе в паре, в творческой группе; 

умеет осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окру-

жающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при ра-

боте в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (при-

родных, социальных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность началь-

ных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действи-

тельности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и от-

ношения между объектами и процессами. 

Планируемые результаты (обобщенная модель) 

Планируемые личностные результаты 

Само- 

определе-

ние 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 
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 установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как 

гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смысло- 

образование 

 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности; целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполага-

ние 

 

• формулировать и удерживать учебную задачу;                                   

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;                

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование 

 

• применять установленные правила в планировании способа 

решения;                                                                                                      

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;                                                                            

• определять последовательность промежуточных целей и соот-
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ветствующих им действий с учетом конечного результата;               

• составлять план и последовательность действий;                                      

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Осуществле-

ние учебных 

действий 

• выполнять учебные действия в материализованной, гиперме-

дийной, громкоречевой и умственной формах;                                     

• использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозиро-

вание 

 

• предвосхищать результат;                                                                       

• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характе-

ристик;                                                                                                                     

• предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задачи. 

 

Контроль и 

самоконтроль 

 

• сравнивать способ действия и его результат с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений от эталона;                                    

• различать способ и результат действия;                                         

• использовать установленные правила в контроле способа ре-

шения;                                                                                                                                

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль 

по результату и по способу действия. 

Коррекция 

 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завер-

шения на основе его оценки и учета сделанных ошибок;                       

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных оши-

бок;                                                                                                                

• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата. 

Оценка 

 

• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усво-

ить, определять качество и уровень усвоения;                                     

• устанавливать соответствие полученного результата постав-

ленной цели;                                                                                            

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуля-

ция 

 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруд-

нений и физических препятствий;                                                     

• стабилизация эмоционального состояния для решения различ-

ных задач;                                                                                                        

• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мо-

тивационного конфликта. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные 

 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель;                                                                                                     

• использовать общие приемы решения задач;                                       

• применять правила и пользоваться инструкциями и освоен-

ными закономерностями;                                                                  

• ориентироваться в разнообразии способов решения задач;                               

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач;                  

• осуществлять рефлексию способов и условий действий;                        

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельно-

сти;                                                                                                               

• ставить, формулировать и решать проблемы;                                                

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при реше-

нии проблем различного характера;                                                               

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и пись-

менной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера;                                                                                                   

• осуществлять смысловое чтение;                                                            

• выбирать вид чтения в зависимости от цели;                                      

• узнавать, называть и определять объекты и явления окру-

жающей действительности в соответствии с содержанием учеб-

ных предметов. 

Знаково-

символические 

 

• использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач;                                                                

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач;                                                                                                   

• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных 

задач. 

Информацион-

ные 

 

• поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диа-

грамма, схема);                                                                                           

• сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными;                  

• обработка информации (определение основной и второсте-

пенной информации);                                                                                

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опо-

рой на прочитанный текст;                                                                       

• анализ информации;                                                                                  

• передача информации устным, письменным, цифровым спо-
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собами;                                                                                                

• интерпретация информации (структурирование; перевод 

сплошного текста в таблицу, презентация полученной инфор-

мации, в том числе с помощью ИКТ);                                                  

• применение и представление информации;                                             

• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверно-

сти). 

Логические 

 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков;                                                     

• подведение под правило;                                                                            

• анализ, синтез, сравнение;                                                                       

• классификация по заданным критериям, установление анало-

гий;                                                                                                                 

• установление причинно-следственных связей;                                

• построение рассуждения, обобщение. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное 

сотрудничество 

 

• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения;                                                                                      

• предлагать помощь и сотрудничество;                                               

• проявлять активность во взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач. 

Планирование 

учебного со-

трудничества 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;                                        

• определять цели, функции участников, способы взаимодейст-

вия;                                                                                                           

• договариваться о распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности. 

Взаимодейст-

вие 

 

• формулировать собственное мнение и позицию, задавать во-

просы;                                                                                                  

• строить понятные для партнера высказывания;                                        

• строить монологичное высказывание;                                                 

• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нормами родного языка, слу-

шать собеседника. 

Управление 

коммуникацией 

 

• определять общую цель и пути ее достижения;                           

• осуществлять взаимный контроль;                                                    

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение ок-

ружающих;                                                                                              

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;                                      
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• аргументировать свою позицию и координировать ее с пози-

циями партнеров в сотрудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности;                                                         

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии раз-

ных точек зрения;                                                                                     

• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех участников;                                                                                     

• координировать и принимать различные позиции во взаимо-

действии. 

               Планируемые предметные результаты освоения основной образова-

тельной программы достаточно полно представлены в ФГОС и Примерной ос-

новной образовательной программе с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя следующие учебные предметы: 

- филология (русский  язык, литературное чтение (литературное чтение, ино-

странный язык);                                                                                                                           

- математика и информатика;                                                                                                             

- обществознание и естествознание (окружающий мир);                                                             

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология;                                                                                                                        

- физическая культура. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования в школе разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени началь-

ного общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образова-

ния); 

 использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в спо-

собности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
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 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения ка-

чества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и ат-

тестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки со-

стояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмента-

рия и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), харак-

теризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 

др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у уча-

щихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающе-

гося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; ста-

новление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей эт-

нической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

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

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой сис-

темы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

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

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необ-

ходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мо-

тивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени на-

чального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 
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 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордо-

сти за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, ува-

жения 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 успе-

ха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и ин-

терес 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 суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентра-

ции (координации различных точек зрения на решение моральной ди-

леммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

них неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым 

в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, класси-

фицировать 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсаль-

ных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель-
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ных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на ана-

лиз своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и зада-

чи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную; умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дейст-

вий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка мета-

предметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как реше-

ние задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, монито-

ринг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические за-

дачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образова-
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ния является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определе-

ние уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов вы-

полнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения раз-

вития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования второго поколения – форми-

рование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Россий-

ской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы 

учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистическо-

го прогнозирования.  

Портфель достижений  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Порт-

рет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; 

шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформиро-

ванности универсальных учебных действий. 

Портфель достижений как инновационный продукт  носит системный ха-

рактер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: про-

цессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной ин-

формации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  по-

вод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества Портфеля достижений как метода оценивания достижений 

учащихся: 
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 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современно-

го образования, которыми являются УУД (универсальные учебные дейст-

вия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществ-

лять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узна-

ли. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая атте-

стация 

итоговая (чет-

верть, год) ат-

тестация 

урочная деятель-

ность 

внеурочная дея-

тельность 

- устный опрос     

- письменная                  

- самостоятель-

ная работа                    

-  диктанты                    

-  контрольное 

списывание                 

-  тестовые за-

дания                            

- графическая 

работа                                   

- изложение                    

- доклад 

- творческая ра-

бота                                       

- посещение 

уроков по про-

граммам на-

блюдения 

- диагности-

ческая  конт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль тех-

ники чтения 

 

- анализ дина-

мики текущей 

успеваемости 

 

- участие  в вы-

ставках, кон-

курсах, сорев-

нованиях 

-участие  в про-

ектах и про-

граммах вне-

урочной дея-

тельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

Формы представления образовательных результатов: 

 ведомость успеваемости по предметам (с указанием требований, предъ-

являемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и ана-

лиз их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 
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проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематиза-

ции); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образо-

вательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирова-

ние обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

II раздел 

ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа развития универсальных учебных действий составлена для обу-

чающихся начальной ступени МОУ «Новоникольская ООШ» на основе требова-

ний ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

      Приоритетным направлением новых образовательных стандартов 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 дисци-

плин. Важнейшей задачей современной системы образования является формиро-

вание универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это дости-

гается путем сознательного, активного присвоения обучающимся социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, при-

меняются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучаю-

щихся. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели обра-

зования как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающих-
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ся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить 

учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только освоение обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универ-

сальных учебных действий является также и залогом профилактики школьных 

трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового со-

циального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные 

учебные действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих 

его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, спо-

собность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи-

зацию этого процесса. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является 

пакет методических материалов по разработке стандартов второго поколения. 

Программа содержит: 

 1.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования.                                                                                                                

2.Характеристики универсальных учебных действий  младших школьников.      

3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на-

чальной ступени.                                                                                                                                         

4. Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию.                                                                   

5. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД.         

6. Типовые диагностические задачи для определения уровня разви-

тия универсальных учебных действий.                                                                    

7. Литература.                                                                                                            

8. Приложение. 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качест-

вом деятельности по  формированию УУД, может быть использована при разра-

ботке рабочих программ отдельных учебных предметов. 

1.Ценностные ориентиры содержания образования на ступени началь-

ного общего образования. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие уста-

новки образования, это: 

     1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

      формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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      -восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

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

культуры каждого народа. 

  2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества на основе 

       - доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотруд-

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

      - формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников. 

  3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

      - принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

       - формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомст-

ва с мировой и отечественной художественной культурой. 

  4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию 

и   самовоспитанию 

         - развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

        - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке). 

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, принятию 

ответственности за их результаты; 

       - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

      -  формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и обще-

ства в пределах своих возможностей. 

Требования ФГОС к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования  содержат описание целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося, освоившего основную 

образовательную программу начального общего образования, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. Требования  задают ориентиры оценки личностных, метапред-
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метных и предметных результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. К метапредметным результа-

там обучающихся относятся освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями. 

Обобщенный результат освоения обучающимися начальной школы про-

граммы развития универсальных учебных действий может быть представлен в 

следующих личностных характеристиках выпускника:                                                           

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;                                   

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;                                                                                                                                                              

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновы-

вать  свою позицию, высказывать свое мнение; 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рам-

ках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в  метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют опреде-

ленный тип сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития 

младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и 

произвольности всех психических процессов. В результате обучения централь-

ными новообразованиями ребенка младшего школьного возраста являются: сло-

весно логическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное вни-

мание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий коммуника-

ции; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а 

также организационные, рефлексивные  умения, способность к реализации внут-

реннего плана действий. 

2.Характеристики универсальных учебных действий  младших школь-

ников. 

  Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 

усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают возможность широкой ориента-

ции  учащихся, – как в различных предметных областях, так и в строении са-

мой учебной деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой на-

правленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) познаватель-

ные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учеб-

ные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
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оценка). «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эф-

фективности освоения обучающимися предметных знаний, умений и формиро-

вания компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личност-

ного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий включают:   
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи-

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;   
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию;   обеспечение ус-

пешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей 

в любой предметной области. 
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внут-

ренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, вклю-

чая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники долж-

ны овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекват-

но передавать информацию и отображать предметное содержание и условия дея-

тельности в речи. 

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 межлично-

стных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 
- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между ре-

зультатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществ-

ляется; 
- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей 

учебной деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его времен-

ных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, ло-

гические, действия постановки и решения проблем. 

1.Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувст-

венной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 
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-  структурирование; 

- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 

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

сти от цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; сво-

бодная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического 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. 

2.Универсальные логические действия: 

- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных) 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраи-

вая, восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

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, 
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интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами  коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реали-

зация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий парт-

нера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регу-

лятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих разви-

тие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норматив-

но-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий –  их уровень развития,  соответствующий нормативной стадии 

развития и релевантный «высокой норме» развития,  и свойства. 

3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов начальной ступени 

Овладение обучающимися универсальными учебными действия-

ми происходит в контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный пред-

мет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для формирова-

ния УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 

универсального учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смы-

словой работы над текстом задачи. Так, при решении математических задач необ-

ходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и 

выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При реше-

нии задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как 

правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наобо-

рот,  с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для после-
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дующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи 

гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, свя-

занного с семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информа-

ции. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читатель-

ской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выби-

рать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс лите-

ратурного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

    1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге.     Решение этой задачи предполагает прежде всего 

формирование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов. 

    2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

    Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами тек-

стов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окру-

жающем мире. 

    3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в ху-

дожественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с дру-

гими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия 

используемых художественных средств; создавать свои собственные художест-

венные произведения на основе прочитанных. 
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    4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окру-

жающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных дейст-

вий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех 

сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоцио-

нального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика в начальной школе выступает как основа развития познава-

тельных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, форми-

рование элементов системного мышления, пространственного воображения, ма-

тематической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, разли-

чать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фак-

тов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает место ус-

тановлению отличительных математических признаков объекта (например, пря-

моугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках 

(форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В про-

цессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с математическими 

объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осу-

ществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, опре-

деляют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математи-

ческих объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимо-

стей, отношений). Обучающиеся используют простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в соот-

ветствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществ-

ляется знакомство с математическим языком: развивается умение читать матема-

тический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать сужде-

ния с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся 

ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности 

или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной 

задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.  Математическое со-

держание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы 

предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуще-

ствлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 

процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной дея-

тельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распреде-

лять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятель-

ность. 
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Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математиче-

ских характеристик, устанавливать количественные и пространственные отноше-

ния объектов окружающего мира, 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью зна-

ков(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи. 

Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структу-

ре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (на-

пример, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составле-

ния схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД  на уроках русского языка в начальной школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, пись-

менные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, 

поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают ус-

пешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением 

входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникатив-

ную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расши-

рению кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному 

языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникатив-

ной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элемен-
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тарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в огра-

ниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пре-

делах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

         - умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

         -  умение координировано работать с разными компонентами учебно- мето-

дического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

  Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании лично-

стного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и 

культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты 

Земля.     Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, по-

зволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

своих личных интересов. При изучении курса «Окружающий  мир» развиваются 

следующие УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учеб-

ных задач; 

-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окру-

жающего мира. 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять ха-

рактерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты 

и события культуры, истории общества. 

    Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его 

изучения школьники овладевают практико- ориентированными знаниями для раз-

вития их экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

ей компетенций: 

-умения использовать разные методы познания, 
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-соблюдать правила поведения в природе и обществе, 

-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его 

созидании и др. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предме-

том, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно об-

разного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников разви-

вается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в на-

чальной школе проявляются в: 

    – умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    – желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

    – активном использовании языка изобразительного искусства и различ-

ных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

    – обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельност-

ных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

    – умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

    – способности оценивать результаты художественно творческой деятель-

ности, собственной и одноклассников. 

Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное раз-

витие учащихся обусловливается характером организации их музыкально- учеб-

ной, художественно творческой деятельности и предопределяет решение основ-

ных педагогических задач. Содержание примерной программы обеспечивает воз-

можность разностороннего развития обучающихся через наблюдение, восприятие 

музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и испол-

нение вокально – хоровых произведений; игру на элементарных детских музы-

кальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообраз-

ных видах музыкально творческой деятельности. 
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Физическая культура: Универсальными компетенциями обучающихся на 

этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

 -умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использо-

вать средства для достижения ее цели; 

    -умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания про-

граммы по физической культуре являются следующие умения: 

-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоува-

жения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 -обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места заня-

тий; 

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, на-

ходить возможности и способы их улучшения; 

-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохра-

нять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых ви-

дов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной 
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школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидакти-

ческой базе — предметно практической деятельности, которая служит в младшем 

школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конст-

руктивного мышления и пространственного воображения). Организация продук-

тивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии соз-

дает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который явля-

ется одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, фор-

мализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продук-

тивная предметная деятельность на уроках технологии является основой форми-

рования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем содержательном 

и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формиро-

вания системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразо-

вательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ори-

ентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) пред-

стают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Тех-

нология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное ис-

кусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интел-

лектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает ус-

ловия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

4.Показатели сформированности универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию: Обучение рас-

сматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.       На ступени предшкольного образова-

ния  личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется, прежде 

всего, личностной готовностью ребенка к школьному обучению – степенью 

сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. 

в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 
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2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержа-

нию занятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватно-

го  содержательного представления о  подготовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным заняти-

ям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание общепринятых норм поведения в школе. 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном ма-

териале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации соб-

ственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких 

точек зрения на объект). 

На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных замес-

тителей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 
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- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами 

или их частями для решения задач. 

         Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ре-

бенок достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. 

абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок 

входят следующие компоненты: 

•        потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

•        владение определенными вербальными и невербальными средствами обще-

ния; 

•        приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) от-

ношение к  процессу сотрудничества; 

•        ориентация на партнера по общению, 

•        умение слушать собеседника. 

5.Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД 

Система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивны-

ми, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или 

иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При 

этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результа-

тов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. слу-

жащий основой для последующего обучения. 

     В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие 

систему таких  учебных действий, которые необходимы для успешного обуче-

ния  в начальной и основной школе и при наличии специальной целенаправлен-

ной работы учителя могут быть освоены подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оцен-

ку. 

           Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит 

возможность научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении 

знаний, умений и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Выделение этого блока планируемых результатов дает возможность обучающим-

ся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по опережающему форми-

рованию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны бли-



 
 

 42 

жайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных 

потребностей учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, но может 

служить объектом неперсонифицированных (анонимных) исследований, направ-

ленных на оценку результатов деятельности системы образования и образова-

тельного учреждения с позиций оценки качества предоставляемых образователь-

ных услуг, гарантированных стандартом общего образования. 

      В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начально-

го общего образования у выпускников будут сформированыличностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

      В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обу-

чающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и по-

знавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-

ность к моральной децентрации. 

      В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреж-

дении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и за-

дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

      В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анали-

зировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы ре-

шения задач. 

       В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать  и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-

общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

        У выпускника будут сформированы: 

     -  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

    -   широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

    -  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой задачи; 
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    -  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, то-

варищей, родителей и других людей; 

   -   способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-

сти; 

    -  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граж-

данина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание сво-

ей этнической принадлежности; 

    -  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

   - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифферен-

циация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

    -   развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

    -  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

    -    установка на здоровый образ жизни; 

    -   основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения; 

    -  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

         Выпускник получит возможность для формирования: 

    -  внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в пре-

обладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

    -   выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

    -  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния  задач; 

    -  адекватного понимания  причин успешности/ неуспешности  учебной деятельно-

сти; 
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     -  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

     -  компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

      -  ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

     -  морального  сознания на  конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям; 

   -    осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

   -   эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных  на помощь и обеспечение благополу-

чия. 

    - установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках 

Регулятивные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

    -   принимать и сохранять учебную задачу; 

    -   учитывать выделенные  учителем ориентиры действия  в новом учебном мате-

риале  в сотрудничестве  с учителем; 

    -   планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с усло-

виями её  реализации, в том числе во внутреннем плане; 

    -  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

    -   осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

    -   оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

   -   адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

    - различать способ и результат действия; 



 
 

 45 

    -  вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

    -  выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоре-

чевой и умственной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

    -  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

    -   преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

    -    проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

     -   самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

    -   осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

    -   самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

         Выпускник научится: 

    -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

   -  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

     -  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач 

    -   строить сообщения в устной и письменной форме; 

    -    ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

    -  основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 
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    -   осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-   осуществлять синтез как составление целого из частей; 

    -  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

    -  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

    -  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

    -  обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

    -  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

    -  устанавливать аналогии; 

     - владеть рядом общих приёмов решения задач. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

    -   осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

    -  записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инст-

рументов ИКТ; 

    -  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

     -  осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

     -   осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зави-

симости  от конкретных  условий; 

    -   осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно дост-

раивая и восполняя  недостающие компоненты; 

    -   осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных  логических операций; 

   -  строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-

следственных связей; 

    -   произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

                    Коммуникативные   универсальные учебные действия                    

Выпускник научится: 
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    -  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказы-

вание ( в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-

деть  диалогической формой коммуникации, используя  в том числе средства и 

инструменты  ИКТ и дистанционного общения; 

    -   допускать возможность существования  у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих  с его собственной, и ориентироваться на позицию партнё-

ра в общении  и взаимодействии; 

    -   учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в 

сотрудничестве; 

-   формулировать собственное  мнение и позицию; 

    -  договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в 

том  числе  в ситуации  столкновения интересов; 

    -  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие,  что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

    -   задавать вопросы; 

    -   контролировать действия партнёра; 

    -  использовать речь для регуляции своего действия; 

   -  адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуника-

тивных  задач, строить  монологическое  высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

   -    учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

-   учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-    понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 

      -   аргументировать  свою позицию   и координировать её  с позициями партнё-

ров  в сотрудничестве при  выработке  общего решения в совместной деятельно-

сти; 

      -  продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе учё-

та интересов и позиций всех  участников; 

       -  счётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действий;    
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      -  осуществлять взаимный контроль  и оказывать  в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

     - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

     -  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач. 

Оценка личностных  результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их 

личностном развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонен-

тов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвари-

антной части базисного учебного плана; вариативной части основной образова-

тельной программы, а также программы дополнительного образования, реализуе-

мой семьей и школой. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

-       самоопределение; 

-     смыслообразование; 

     -    морально-этическая ориентация 

     Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

-      сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение 

в эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на со-

держательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овла-

дение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего учени-

ка» как пример для подражания; 

  -      сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических собы-

тий, любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на «сво-

их» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других лю-

дей и сопереживанию им; 

   -     сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии, умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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-     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 способ-

ностей; 

   -     знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступ-

ков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной 

нормы 

     В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Вы-

пускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускни-

ков  начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не 

подлежат итоговой оценке. 

     Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – зада-

ча и  ответственность системы образования и образовательного учреждения. По-

этому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследо-

ваний,   результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательного процесса. К их осуществлению привлека-

ются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и об-

ладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, му-

ниципальной, региональной или федеральной системы образования. 

      В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сфор-

мированности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этиче-

ским принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компо-

нента: 

-       характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-      определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 -    систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить ус-

пешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
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Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в 

форме возрастно-психологического консультирования. такая оценка осуществля-

ется только по запросу родителей (или по запросу педагогов либо администрации 

и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и со-

ставляют основу для продолжения обучения. К ним относятся: 

-      способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и уче-

та 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-познаватлеьных и прак-

тических задач; 

-        логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родо-

вым признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

-        умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени на-

чального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокуп-

ности способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 
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Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оцен-

ки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в сле-

дующих основных формах: 

1.     Достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы-

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

2.     Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру-

ментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выпол-

нения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом ха-

рактера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированно-

сти ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. Проверочные за-

дания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий ре-

зультат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

3.     достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся УУД. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов,  

внеурочной деятельности 

 Для реализации образовательных программ в МБОУ «Новоникольская 

ООШ» используются типовые учебные программы Министерства образования 

РФ для отдельных предметов; 

Представленные характеристики образовательных программ МБОУ «Ново-

никольская ООШ» дают     подробную    информацию об образовательных мар-

шрутах, которые могут выбрать   обучающиеся в ней дети. 

Основу образовательной программы  четырехлетнего начального образова-

ния составляют типовые  учебные  программы по  русскому языку, литературно-

му  чтению, математике, окружающему  миру,  технологии, иностранному языку,  

ИЗО,  физическому  воспитанию, музыке,   утвержденные МО РФ. 

Реализуемые  учебно-методические комплексы: 

УМК  «Школа 2100», «Школа России».  

 I ступень – начальное образование (срок обучения 4 года). Образовательная  

программа  предусматривает  использование  часов  учебного  плана  на  норма-

тивные  предметы  вариативной  части  учебного  плана  с  целью  оптимального  

усвоения   базисного  стандарта  образования  и  призвано не только обеспечить 

овладение учащимися чтением, письмом, счетом, основными умениями и навы-

ками учебной деятельности, навыками творческого мышления, умениями само-
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контроля учебный действий, культурой речи и поведения, но и направлено на вы-

явление общих способностей и степени развития ребенка со значительным усиле-

нием ориентации на совершенствование творческих способностей и познаватель-

ных интересов. 

          Образовательная   программа   начальной  школы  предназначена  для  осу-

ществления преемственности  начального  обучения  и  основной  школы, попу-

ляризации  наук,  развития  интереса  учащихся   к  изучению  предметов  гумани-

тарного,  физико-математического  и  естественнонаучного  циклов, развития  ин-

дивидуальных  способностей   учащихся. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

Практический курс русского языка  в начальной школе направлен на  дости-

жение  следующих  целей: 

развитие  речи, мышления,  воображения  школьников, интуиции и «чувства  язы-

ка»,  способности  выбирать  средства  языка в соответствии с условиями обще-

ния; 

освоение  первоначальных  знаний  о лексике, фонетике, грамматике  русского  

языка; овладение  элементарными  способами анализа  изучаемых  явлений языка;   

овладение умениями  правильно писать  и читать; участвовать  в диалоге,  состав-

лять небольшие монологические  высказывания; 

 воспитание эмоционально- ценностного отношения  к родному  языку,  чувства  

сопричастности  к  сохранению его  уникальности и чистоты;  пробуждение  по-

знавательного  интереса  к родному  слову; стремления  совершенствовать  свою 

речь. 

Практический курс русского языка в начальной школе призван обеспечить 

условия для формирования исходной грамотности в основной школе. Потому 

программа по русскому языку предполагает: 

привить любовь к русскому языку, воспитать внимание к слову, стремление овла-

деть богатством русского языка; 

обеспечить условия для разностороннего развития учащихся, формирование  гра-

мотной устной и письменной речи; 

максимально развивать творческие способности и логическое мышление учащих-

ся, фонематический слух и орфографическую зоркость; 

способствовать     формированию     лучших     нравственных     качеств, культуры 

поведения, правильных взглядов на окружающий мир. Большое внимание уделя-

ется вопросам теории русского языка, которая служит базой для формирования 

прочных умений и навыков грамотного письма: 

овладение нормами литературного языка 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
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формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и пись-

менной речи. 

На всех этапах обучения письменной речи большое внимание уделяется гра-

фической стороне письма.  

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ» 

Важнейшими задачами программы по литературному чтению в начальной 

школе являются: 

-формирование прочных навыков беглого, осознанного чтения, выразительного и 

правильного, развитие речи и умение работать с текстом; 

 -развитие устойчивого  интереса  к  чтению, как  основе для получения всесто-

роннего образования; 

-воспитание социально развитого читателя, способного к пониманию содержания  

идеи произведения, его жанра, поступков и мотивов поведения героев, умеющего 

давать оценку прочитанному; 

-способность к пониманию позиции автора, иметь представление о языке художе-

ственного произведения, его изобразительных средствах; 

-знакомство учащихся с произведениями устного народного творчества, русских  

писателей, произведениями классической и современной русской и зарубежной 

литературы; 

-формирование навыков различного вида пересказа, составление плана, характе-

ристики героев; 

-формирование читательского  кругозора и приобретение опыта самостоятельной  

читательской деятельности; 

- совершенствование  всех  видов  речевой деятельности.   

Одним из вариантов повышения качества чтения является целенаправленное 

управление обучением чтению с помощью системы специальных упражнений и 

способов действия. Программа предполагает проведение интегрированных уроков 

по чтению, русскому языку, природоведению, что оживляет познавательный про-

цесс, активизирует познавательную деятельность учащихся. В программе преду-

смотрено изучение  устного народного творчества народов Поволжья, знакомство 

с известными поэтами, писателями татарского народа. 

      Преподавание ведется по  УМК «Школа 2100», «Школа России» 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

     На первой стадии обучения (2-4 классы) иностранного языка большое значение 

имеет создание технологических и дидактических условий для развития у уча-

щихся желания изучать английский язык, формирование познавательных потреб-

ностей в открытии мира зарубежных ровесников и использования иностранных 

языков для этих целей.                                
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 При изучении иностранного языка необходимо добиваться формирования 

умений общаться на  иностранном  языке с учетом речевых  возможностей  и по-

требностей  младших  школьников, отработки  элементарных  коммуникативных  

умений в говорении, аудировании,  чтении и письме, приобщения к новому соци-

альному опыту с использованием  иностранного  языка,  развития его  речевых,  

интеллектуальных и познавательных  способностей. 

Основная практическая цель состоит  в формировании у обучаемых комму-

кативного ядра - основополагающих навыков и умений иноязычного общения. 

Важнейшими задачами, способствующими  реализации воспитательно-

развивающего и образовательного аспектов цели для начального этапа обучения 

иностранному языку, являются следующие: 

 воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению нового языка 

 развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, интуи-

тивного и логического мышления 

 развитие их речевой культуры, а также культуры общения 

 воспитание у учащихся доброжелательного отношения к стране изучаемого 

языка и ее народу 

 формирование навыков и умений самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в устной речи и чтении 

 расширение с помощью иностранного языка представлений об окружаю-

щем мире и о языке как средстве познания и общения 

Основные навыки и умения: 

 работать в коллективе, взаимодействуя друг с другом 

 работать в разных режимах и формах (индивидуальная, групповая, коллек-

тивная) 

 распознавать на слух и при чтении грамматические явления и лексические 

единицы 

 выражать личное отношение к увиденному  и прочитанному 

 понимать на слух иноязычную речь на базе изученного языкового материа-

ла 

 вести несложную беседу, запрашивать уточняющие сведения и уметь вы-

сказаться в связи с предложенной ситуацией на базе  изученного языкового 

материала 

 составлять монологические и диалогические, используя опоры в виде плана 

и серии картинок 

 извлекать информацию из прочитанного 

 вести записи в словаре и в тетради 

 выразительно читать вслух 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  «МАТЕМАТИКА» 
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Одной их неотложных задач начальной школы является проблема качественного 

усовершенствования математического образования,  для  достижения  этой цели  

программа по математике в начальной школе должна решить  следующие задачи: 

1. Значительно повысить качество подготовки учащихся по математике, макси-

мально развивать логическое мышление и творческие способности ученика. 

2. Сформировать первоначальные  представления о математике, осознанные, 

прочные, навыки вычислений, во многих случаях доведенные до автоматизма, 

умения решать задачи и уравнения. 

3. Воспитывать интерес к математике  и стремление использовать  математиче-

ские  знания на практике. 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  «ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР» 

        Учебная  программа  «Окружающий  мир» имеет интегрированный  характер, 

в нее  входят  материалы  по  астрономии,  географии,  биологии,  истории,  физи-

ке, обществознание, включающие в себя региональный компонент. 

В данную  учебную  программу включены  сведения  по  основам безопас-

ности жизнедеятельности. 

Особенностью преподавания основ безопасности жизнедеятельности в начальной 

школе является то, что этот курс изучается не на отдельных уроках, а на уроках 

по окружающему миру. Все действующие в начальной школе программы, реали-

зующие содержание образовательного компонента «Окружающий мир», учиты-

вают особенности усвоения младшими школьниками знаний по безопасной жиз-

недеятельности  как части знаний об окружающем мире и включают эти знания в 

содержание программы и учебников.  

       Назначение  курса:  

-развитие умений  наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты  

окружающего  мира; 

       - освоение  знаний  об  окружающем  мире, единстве  и  различиях  природно-

го  и социального, о человеке и  его месте  в природе  и обществе 

       - воспитание потребности участвовать в  творческой  деятельности  в природе  

и обществе,  сохранять  и  укреплять свое  здоровье.  

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

          Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе отражает один 

из видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими дей-

ствительности - изобразительное искусство. 

        Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие пред-

метов действительности и произведений изобразительного искусства, так и непо-

средственно художественную деятельность. 

       Основными задачами преподавания ИЗО являются: 
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-    овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка; 

-  развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, твор-

ческого воображения, пространственного мышления, эстетического понимания 

прекрасного, воспитание интереса к искусству РФ и РТ. 

         Для выполнения задач программой предусмотрены следующие виды заня-

тий: рисование с натуры, рисунки на темы, иллюстрирование, декоративная рабо-

та, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусст-

ве. 

       Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и 

проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и 

интересов учащихся. 

- рисунки с натуры включают в себя рисунки по памяти и по представлению объ-

ектов действительности. 

-рисунки на темы - это создание композиции на заданную тему. Большое внима-

ние уделяется развитию воображения и творческих способностей учащихся в сю-

жетных рисунках. 

Беседы об изобразительном искусстве основаны на показе произведения искусст-

ва. Особенно важно учителю проявить творческий подход к программе, исходя из 

местных условий, знакомя учащихся с искусством  родного  города, памятниками 

архитектуры и т. п. 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА « МУЗЫКА» 

       Воспитание нравственных  и эстетических  чувств младших школьников –  

цель данной  программы, которая помогает  привить детям  интерес  к музыке и 

музыкальным  занятиям, что  способствует  становлению музыкальной культуры,  

освоению знаний о музыке, музыкантах и  музыкальных  произведениях. 

       Программа позволяет  приобрести опыт  музыкально- творческой деятельно-

сти и овладеть умениями  и навыками  пения, слушания музыки, научиться  музы-

кально- пластическому  движению и получить  возможность проявить  творческие  

способности в различных  видах музыкальной  деятельности. 

       Музыка  способствует воспитанию  любви  к  человеку, к  своему  народу, к 

Родине,  уважения  к  истории,  традициям, музыкальной культуре  разных  стран 

мира. 

УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  «ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ» 

              Реализация  программы физического воспитания  направлена на  дости-

жение следующих целей: 

Укрепление здоровья, улучшения осанки, профилактику плоскостопия, содейст-

вие гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблаго-

приятным условиям внешней среды; 

Овладение школой движений; 
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Развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений равновесия, рит-

ма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ори-

ентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

Формирование первоначальных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

Выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о со-

блюдении правил техники безопасности во время занятий; 

Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ными играми, использование их в свободное время на основе формирования ин-

тересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта; 

Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражне-

ний, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мыш-

лению) в ходе двигательной деятельности. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА    «ТЕХНОЛОГИЯ». 

Цель курса «Технология» в начальных классах – овладение начальными трудовы-

ми умениями и навыками,  опытом практической  деятельности  по созданию  

объектов  труда, полезных  для человека  и  общества;  способами  планирования  

и организации трудовой  деятельности, объективной оценки  своей работы; уме-

нием использовать компьютерную  технику  для  работы  с информацией в учеб-

ной и повседневной жизни.                                                                                                                                                            

Большое  значение  имеет  развитие мелкой моторики рук,  пространственного  

воображения, технического и логического  мышления, глазомера, освоение  зна-

ний  о роли  трудовой  деятельности  человека  в   преобразовании окружающего  

мира, формирование  начальных  представлений о мире  профессий. 

Учебная  программа «Технология»  способствует воспитанию  трудолюбия, ува-

жительного  отношения  к людям  и  результатам  их  труда, повышает  интерес к  

информационной и  коммуникационной деятельности, учит сотрудничеству  в  

коллективной  деятельности. 

2.3. Программа духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образо-

вании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного вос-

питания российских школьников (далее — Концепция). 
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В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-

нравственного  развития и воспитания обучающихся являются основой для фор-

мирования структуры основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические реко-

мендации по организации целостного пространства духовно-нравственного разви-

тия младшего школьника.  

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации уча-

щихся начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации рос-

сийских школьников»; 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспита-

ния и социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и со-

циализации младших школьников: 

–         воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жиз-

ни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающих-

ся  раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся на-

чальной школы» – включает характеристику современных особенностей воспита-

ния и социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к орга-

низации воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий). 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и обществен-

ности по воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – форму-

лирует и раскрывает основные условия повышения эффективности совмест-

ной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особен-

ности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание по-

вышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с об-

щественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» определены ценностные отношения, представления, 
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знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших школьников по 

каждому из направлений воспитания и социализации. 

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы.   Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа.                                          

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственно-

го, инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

·     формирование способности к духовному развитию; 

·     укрепление нравственности; 

·     формирование основ морали ; 

·     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

·     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, нацио-

нальных и этнических духовных традиций; 

·     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравст-

венно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намере-

ниям, мыслям и поступкам; 

·     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

·     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

·     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

·     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

·     формирование основ российской гражданской идентичности; 

·     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

·     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго-

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем; 

·     укрепление доверия к другим людям; 

·     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

·     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

·     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к куль-

турным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов Рос-

сии. 
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В области формирования семейной культуры: 

·        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

·        формирование у младшего школьника почтительного  отношения к роди-

телям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

·        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традицион-

ными источниками нравственности являются: 

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

ние Отечеству); 

·     социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

·   гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтниче-

ский мир, свобода совести и вероисповедания); 

·   семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

·   труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

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

·  традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных россий-

ских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологиче-

ских представлений о религиозных идеалах; 

·     искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравст-

венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

·     человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и на-

родов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспек-

тиве достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

   1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и   обязанностям человека. 

 2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 3.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жиз-

ни.                 

  5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

  6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

4.Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

4.1.   Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной 

школы 

·  Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огром-

ном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних гра-

ниц. 

·   Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, тради-

ционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и  т. д.). 

· Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. 

·  Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

· Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую мо-

дель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно разви-

вающего, социально открытого уклада школьной жизни.              

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспита-

ния  учащихся начальной школы МБОУ «Новоникольская ООШ» и организуемо-

го в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхо-

да: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

  

Аксиологический подход.  

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школь-

ной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной 

ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя ба-

зовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и 

внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных 

нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, про-

тивостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим 

для основной образовательной программы начального общего образования.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой ор-

ганизации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют 
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собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятель-

ность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые 

объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценно-

стей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается со-

гласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организа-

ции пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обу-

чающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с опреде-

ленной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное за-

вершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве пове-

дения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении 

от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в 

согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализа-

ции. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы 

(как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как ми-

нимум в одной практической ситуации). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, пре-

вращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педаго-

гами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращают-

ся к содержанию: 

-    общеобразовательных дисциплин; 

-     произведений искусства и кино; 

-    традиционных российских религий; 

-    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

-    фольклора народов России, Татарстана; 

-     истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

-     истории своей семьи; 

-    жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

-    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педаго-

гически организованных социальных и культурных практик; 

-      других источников информации и научного знания. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка 

слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педа-

гог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравствен-

ности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каж-

дому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с аб-
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солютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравст-

венный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой куль-

туры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность.  В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.  

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их дея-

тельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного соци-

ального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью дет-

ства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутренне-

го и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком культур-

ной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего. 

4.2.   Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания 

и социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание 

общих задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

-    Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-    Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-   Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

-    Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

-    Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и со-

циализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не толь-

ко образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его 

духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания 

большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традицион-

ные российские религиозные организации. 

5.1.   Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьни-

ков. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 
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нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогиче-

ской культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших на-

правлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, 

статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

–       совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

–       сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообра-

зованием родителей; 

–       педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

–       поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

–       содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспита-

ния детей; 

–       опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает со-

держание основных направлений воспитания и социализации учащихся началь-

ной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ «Но-

воникольская ООШ»  используются следующие формы работы: родительское со-

брание, родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гос-

тиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагоги-

ческий практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьни-

ков. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение педа-

гогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важней-

ших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

5.2.   Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

учащихся начальной школы МБОУ «Новоникольская ООШ» взаимодействует с 

религиозными организациями, общественными организациями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, раз-

деляющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного 

развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации в 
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контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реали-

зации собственной программы воспитания и социализации обучающихся. 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контек-

сте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряе-

мых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой со-

циальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое под-

тверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отверга-

ет). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоя-

тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как 

стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школь-

ника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-

жен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при органи-

зации воспитания и социализации младших школьников. 

  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных ре-

зультатов. 

Уровень Особенности 

возрастной ка-

тегории 

Действия педагога 
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1 уровень 

(1 класс) 

        Пр

иобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчи-

вость к новому 

социальному зна-

нию, стремление 

понять но-

вую школьную 

реальность 

  

  

 Педагог должен поддержать стремление ре-

бенка к новому социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника в формиро-

вании его личности,  включение его в дея-

тельность посамовоспитанию. (самоизмене-

нию) 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный под-

ход  (усвоение человеком нового для него опы-

та поведения и деятельности)  

2 уровень 

(2-3 

класс)      Пол

учение 

школьником 

опыта пере-

живания и по-

зитивного от-

ношения к ба-

зовым ценно-

стям общест-

ва 

Во втором и 

третьем классе, 

как правило, на-

бирает силу про-

цесс развития 

детского коллек-

тива, резко акти-

визируется меж-

личностное взаи-

модействие 

младших школь-

ников друг с дру-

гом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его по-

ступки,во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход 

и принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 

класс)Получе

ние школьни-

ком опыта 

самостоя-

тельного об-

щественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, 

в общественном 

признании, 

в желаниями про-

явить и реализо-

вать свои потен-

циальные воз-

можности, готов-

ность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные каче-

ства и способно-

сти 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижениятретьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. Свойственные совре-

менной социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления про-

цессов самовоспитания необходимо, преж-

де всего, сформировать у ребенка мотивацию 

кизменению себя и приобрете-

ние необходимыхновых внутренних качеств. 

Без решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности поса-
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мовоспитанию, и все усилияпедагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход 

и принцип сохранения целостности систем 

  

Перечень рекомендуемых 

воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 

1 уро-

вень 

(1 

класс) 

Беседы 

  

классные 

часы 

  

  

  

участие в 

подготовке 

и проведе-

нии меро-

приятий, 

конкурсов 

 спортив-

ные сорев-

нования 

  

сюжетно-

ролевые иг-

ры, 

проектная 

деятель-

ность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 

«Что такое доброта?», «Государственные символы Рос-

сии», цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться», 

«Твое здоровье».                                                                                 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое вре-

мя года», «Моя семья»; «Моя малая Роди-

на»,«Народные приметы», «Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые меро-

приятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Ве-

сенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической пес-

ни.                                                                                             

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осто-

рожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 

23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Побе-

да!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья»,                                                                                 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девоч-

ки»,                                                                                         

«Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уро-

вень 

(2-3 

класс) 

 Беседы 

  

классные 

часы 

 

участие в 

подготовке 

и проведе-

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смоло-

ду»; 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда 

на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный вы-

бор», «Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, Та-
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нии меро-

приятий, 

конкурсов 

  

спортивные 

соревнова-

ния, 

  

сюжетно-

ролевые иг-

ры 

 учебно-

исследова-

тельские 

конферен-

ции 

проектная 

деятель-

ность 

тарстан», «Народный костюм», «Моя родословная», «Я 

и мое имя», «Название моего поселка», «Моя любимая 

книга». 

Школьные праздники и социально значимые меро-

приятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Ве-

сенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической пес-

ни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказ-

ка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девоч-

ки», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

«История моей семьи в истории моей страны»,  

«Мир моих увлечений». «Я -гражданин России», «Я и 

мир вокруг меня». 

3 уро-

вень 

( 4 

класс) 

Беседы 

 

классные 

часы 

  

участие в 

 подготовке 

и проведе-

нии меро-

приятий, 

конкурсов 

  

 спортив-

ные сорев-

нования 

  

сюжетно-

ролевые иг-

ры, 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным лю-

дям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего нуж-

на  религия», «Путешествие в храм», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное устройство России», «Мир 

профессий», 

«А гражданином быть обязан» , «Память серд-

ца...»,  «Из истории семейной летописи», «Край люби-

мый, край родной»,  цикл мероприятий «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый литературный ге-

рой», «Труд и воспитание характера», «Что значит-

быть полезным людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые меро-

приятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», Ве-

сенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической пес-

ни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказ-

ка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
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учебно-

исследова-

тельские 

конферен-

ции 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья»,                                                                                       

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девоч-

ки»,                                                                                                   

«Друг познается в беде», «Этикет».                                               

«История моей семьи в истории моей страны»,                      

«Мир моих увлечений».                                                                    

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

  

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обес-

печит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государ-

ством. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появ-

ление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетент-

ности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этни-

ческом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс 
Задачи Форма диаг-

ностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные характери-

стики личности (направленность «на себя», «на общение», «на 

дело»), которые помогут учителю грамотно организовать взаи-

модействие с детьми 

Тест направ-

ленности 

личности Б. 

Басса 

2 -3 

класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребен-

ка, его положение в системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе. 

Анкета «От-

ношение уча-

щихся к шко-

ле, себе и дру-

гим» 

4 класс 

 изучения самооценки детей младшего школьного возраста Методика 

«Оцени се-

бя» 

  

Система дидактических принципов гуманистического воспита-

ния, построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой 

специфики организации воспитательного процесса, включает в себя: 

- Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает 
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их сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, актив-

но участвует в их совершенствовании. 

-  Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

-  Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных 

ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целост-

ности системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и созда-

ние на основе выявления и устраняя причины затруднений. 

-  Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и мораль-

но-этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной 

ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на 

уровне социально безопасного минимума (государственных правовых норм). 

-  Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрес-

сообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей 

педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, 

доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности ка-

ждого учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, 

развитие диалоговых форм общения. 

-   Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной 

к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, 

умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же 

время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргу-

ментирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 

-  Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое на-

чало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта 

социальной активности, практической реализации социально-значимых проек-

тов, созданных детьми. 

         Направ-

ление 
Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданст-

венности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, сво-

бодам и обя-

занностям че-

ловека: 

Ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государствен-

ной символике, русскому и родному язы-

ку, народным традициям; 

к Конституции и законам Российской Фе-

дерации; 

 к старшему поколению; 

элементарные представления об институ-

тах гражданского общества, государст-

венном устройстве и социальной структу-

Проект 

«Я-гражданин Рос-

сии» 

  Беседы,  классные 

часы, просмотры 

учебных фильмов, 

участие в подготовке 

и проведении меро-

приятий, посвящен-

ных государственным 

праздникам, в подго-
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ре российского общества; о наиболее зна-

чимых страницах истории страны;. 

товке и проведении 

игр военно-

патриотического со-

держания, конкурсов 

и спортивных сорев-

нований, сюжетно-

ролевых игр на мест-

ности, встреч с вете-

ранами и военнослу-

жащими; 

 Воспитание 

нравственных 

чувств и эти-

ческого соз-

нания. 

Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответ-

ствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

  

Проект «Я-и мир во-

круг меня» 

участие в проведении 

уроков этики, вне-

урочных мероприя-

тий, направленных на 

формирование пред-

ставлений о нормах 

морально-

нравственного пове-

дения, игровых про-

граммах, позволяю-

щих школьникам 

приобретать опыт ро-

левого нравственного 

взаимодействия; 

 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, тру-

ду, жизни 

Ценностное отношение к труду и творче-

ству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества; 

ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

 трудолюбие; 

элементарные  представления    о различ-

ных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового твор-

ческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета    нравственных ос-

нов труда, творчества, создания нового; 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии по горо-

ду, знакомство с раз-

личными профессия-

ми в ходе экскурсии 

на производственные 

предприятия, 

знакомство с про-

фессиями своих роди-

телей, участие в орга-

низации и проведении 

презентаций «Труд 

наших родных»; 

Формирова-

ние ценност-
Ценностное отношение к своему здоро-

вью, здоровью близких и окружающих 

Проект«Я — и мир во 

круг меня» 
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ного отноше-

ния к здоро-

вью и здоро-

вому образу 

жизни 

людей; 

элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, социаль-

ного и психического здоровья человека, о 

важности нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьес-

берегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Реализация в ходе 

уроков физической 

культуры, бесед, про-

смотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных меро-

приятий, включая 

встречи со спортсме-

нами, тренерами, 

представителями 

профессий, предъяв-

ляющих высокие тре-

бования к здоровью); 

Подготовка и про-

ведение подвижных 

игр, туристических 

походов, спортивных 

соревнований.; 

Воспита-

ние Ценност

ного Отно-

шения К 

Природе, 

Окружаю-

щей Среде. 

Ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмо-

ционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравст-

венно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах эколо-

гической этики; 

первоначальный опыт участия в природо-

охранной деятельности в школе, на при-

школьном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические похо-

ды и путешествия по 

родному краю, уча-

стие в природоохра-

нительной деятельно-

сти (в школе и на 

пришкольном участ-

ке, экологических ак-

циях, десантах, вы-

садка растений, соз-

дание цветочных 

клумб, очистка дос-

тупных территорий от 

мусора, подкормка 

птиц и т. д.). 

Воспитание 

Ценностно-

го Отноше-

ния К Пре-

красному, 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетиче-

Проект    «Я — и мир 

вокруг меня» 

реализация в ходе 

изучения инвариант-

ных и вариативных 
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Формиро-

вание Пред-

ставлений 

Об Эстети-

ческих 

Идеалах И 

Ценностях 

(Эстетиче-

ское Воспи-

тание) 

ских и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов 

России; 

первоначальный опыт эстетических пере-

живаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и само-

му себе; 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельно-

сти, формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творче-

ства; 

мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и семьи. 

учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями 

творческих профес-

сий, экскурсий на ху-

дожественные произ-

водства, к памятникам 

зодчества и на объек-

ты современной архи-

тектуры, ландшафт-

ного дизайна и парко-

вых ансамблей, зна-

комства с лучшими 

произведениями ис-

кусства в музеях, на 

выставках, по репро-

дукциям, учебным 

фильмам); 

Повышение 

педагогиче-

ской культу-

ры родите-

лей 

Система работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей ос-

нована на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность 

семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения с 

педагогическим самообразованием роди-

телей; 

педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное сопровож-

дение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

содействие родителям в решении индиви-

дуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного 

воспитания. 

родительские собра-

ния, родительские 

конференции, органи-

зационно-

деятельностные 

и психологические 

игры, собрания-

диспуты, родитель-

ские лектории, семей-

ные гостиные, встре-

чи за круглым столом, 

вечера вопросов 

и ответов, семинары, 

педагогические прак-

тикумы, тренинги для 

родителей  

 

2.4. Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безо-

пасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасно-

го  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования пред-
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ставлений об основах экологической культуры на примере экологически сообраз-

ного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей сре-

ды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

На протяжении работы школы, приоритетным направлением работы педа-

гогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, 

формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и форми-

рование экологической культуры обучающихся. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности школьника посредством форми-

рования условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, само-

развитию и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов 

обучения здоровью. Сохранение и укрепление здоровья детей, создание опти-

мальных внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная организация 

труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика). 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

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

ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здо-

ровья и здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на ос-

нове их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре-

жиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка состав-

лять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формирование представлений основ экологической культуры в про-

цессе ознакомления с  миром через практическую деятельность с живы-

ми объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу, форми-
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рование адекватных экологических представлений, т.е. представления о 

взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релакса-

ции); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведе-

ния, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с осо-

бенностями роста и развития; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, 

ценностно-эмоционального и операционно-деятельностного компонен-

тов экологической культуры младших школьников, на примере объек-

тов, существующих в естественных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации меха-

низмов развития экологической культуры младших школьников посред-

ством их вовлечения в практическую учебную и исследовательскую дея-

тельность. 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стан-

дартом начального общего образования Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, МБОУ «Новоникольская 

ООШ» обеспечивает решение следующих задач на ступени начального общего 

образования: 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирова-

ние заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём со-

блюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесбере-

гающего характера учебной деятельности и общения; 

 формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья; 

 развивать чувства ответственности  за сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к при-

роде; 

 учить радоваться  и видеть красоту жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потреб-

ности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
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 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, упот-

ребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоя-

ния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную работу, создавая здоровьесберегающие усло-

вия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с чуе-

том индивидуальных особенностей; 

 формироавние умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуа-

циях; 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

 формировать личность,  живущую по законам ЗОЖ. 

          Целостность системы формирования экологической  культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни обучающихся  включает:  

- системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражены 

в основной образовательной программе образовательного учреждения, уставе 

и локальных актах образовательного учреждения направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни 

обучающихся);  

 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной вла-

сти, правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам ох-

раны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся;                                    

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования;                                            

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной 

поддержки различных групп обучающихся;                                                                                                 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся. 

Инфраструктура образовательного учреждения условиям здоровьесбе-

режения обучающихся  включает:  

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также 

и их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности, требованиям безо-

пасности дорожного движения;  

-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями сани-

тарных правил;                                                                                                                                              
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- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудо-

ванием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил 

для освоения основных и дополнительных образовательных программ;                                  

- обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений 

для пребывания обучающихся естественной и искусственной освещенностью, 

воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений 

для работы медицинского персонала оборудованием для проведения профилакти-

ческих осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицин-

ской помощи;                                                                                                                             

- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, исполь-

зуемого в профилактических целях, информационного оборудования 

по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных 

правил;                                                                                                                                            

- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с обучающимися, воспи-

танниками (медицинские работники, учителя (преподаватели) физической куль-

туры, психологи, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги);           

- сформированность культуры здоровья педагогических и научно- педагогических 

работников образовательного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам 

использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегаю-

щий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения 

к собственному здоровью).  

  Рациональная организация образовательного процесса содержит:  

- разделы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включение в основную профессиональную образовательную про-

грамму учебных модулей по формированию экологической  культуре,  здоровому 

и безопасному образу жизни;  

- реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут 

быть реализованы как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной (внеаудитор-

ной) деятельности;  

- наличие и реализация проектов (целевая программа) здоровьесберегающей  на-

правленности;  

- соблюдение  норм СанПиН, предъявляемых к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образова-

тельных программ, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности), 

в том числе при ведении внеурочной деятельности;  

- использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических техноло-

гий, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся, воспи-

танников;  
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-  использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, ме-

тодов, форм, технологий;  

- соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил;  

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе 

при использовании технических средств обучения, информационно- коммуника-

ционных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил; 

 - учет индивидуальных особенностей развития обучающихся  при организации 

образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, благо-

приятный эмоционально-психологический климат, содействие формированию 

у обучающихся адекватной самооценки, познавательной мотивации).  

 

          Организация здоровьесберегающей  работы в образовательном учреж-

дении включает:  

- организацию здоровьесберегающей  работы с обучающимися, воспитанниками 

всех групп здоровья;  

- организацию занятий по лечебной физкультуре для обучающихся в соответствии 

с медицинскими показаниями по результатам медицинского профилактического 

осмотра;  

- выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов 

для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного ана-

лизатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также предотвраще-

ния развития познотонического утомления;  

- организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток 

на уроках, занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций, кружков, клубов и создание условий, 

соблюдение режима их (секций, кружков, клубов) работы в соответствии 

с требованиями санитарных правил; 

 - организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности физ-

культурно-оздоровительной направленности на каждой ступени общего образова-

ния и в системе профессионального образования;  

- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися. 

Направления деятельности программы 

В МБОУ «Новоникольская ООШ» созданы необходимые условия для сбе-

режения здоровья учащихся. Школьные помещения соответствуют санитарным 

 и  гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья  и  охраны труда обучающихся.  

          В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в 

урочное время. Горячим питанием  охвачены все  учащиеся школы. Учащиеся 1-х 

классов, посещающие группу продленного дня  получают также и бесплатные 

обеды.                                                                                                                                                       
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        В школе  работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится 

школьный стадион, есть волейбольная  площадка, беговая дорожка, футбольное 

поле. Это позволяет реализовать спортивные  и  физкультурные программы  не 

только в урочное время, но  и  во внеурочных занятиях. 

Использование возможностей в образовательном процессе. 

 Программа   формирования  экологической  культуры,   здорового   и  

 безопасного  образа   жизни осуществляется   средствами урочной и внеурочной 

деятельности. Система обучения формирует установку школьников на  безопас-

ный,  здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы  и  темы в программе. Их содержание направлено на обсуждение с деть-

ми проблем, связанных с экологической культурой, безопасностью  жизни, укреп-

лением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, актив-

ным отдыхом. 

          В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек - часть приро-

ды", основными разделами которой являются: 

 Условия, необходимые для жизни человека. 

 Понятие оздоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносли-

вость. 

 Режим школьника. 

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

 Правила организации домашней учебной работы. 

 Личная гигиена. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Профилактика ДДТТ 

 Запрещенные лекарства 

На отдельных занятиях учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные 

рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в 

этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

 о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, учителя, 

директор школы, работники школьной столовой; 

 очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. 

Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здоро-

вого образа жизни. 

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы 

с ним. Каждый компонент предмета отвечает санитарно-гигиеническим требова-

ниям (формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги).  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся. 
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          Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной ор-

ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работы педа-

гогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного про-

цесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания усло-

вий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

          Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

          Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

директором МБОУ «Новоникольская ООШ», требованиями СанПиН и исходя из 

имеющихся возможностей школы. Расписание уроков в школе преследует цель 

оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных условий для 

всех участников образовательного процесса.  

          1-ый класс работает в режиме пятидневной учебной недели ( в соответствии 

с требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано.  

          В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Систе-

ма заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, 

их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих прира-

щений знаний, способствует  формированию  рефлексивной самооценки, лично-

стной заинтересованности в приобретении, расширении знаний  и  способов дей-

ствий.  Содержание тем имеет культурологический, этический  и  личностно ори-

ентированный характер  и  обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеа-

лов  и  нравственных норм.   Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной  жизнью  ребен-

ка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных  и  семейных праздниках и знаменательных датах. Особую акту-

альность имеет учебный материал, связанный с проблемой   безопасного  поведе-

ния ребенка в природном  и  социальном окружении. 

          В школе строго соблюдаются все требования к использованию техниче-

ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В 

школе есть  компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями 

СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках 

строго регламентирован – не более 15 минут. 

Организация здоровьесберегающей  работы 

 Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасно-

сти в школе, направлена на обеспечение рациональной организации двигательно-

го режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной под-

готовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно-

стей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  формирова-

ние   культуры  здоровья. Сложившаяся система включает: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры и во внеурочное время); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального 

общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ-

ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек-

тивного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

          Основные результаты реализации  программы   формирования   культуры  

 здорового   и   безопасного   образа   жизни  учащихся оцениваются в рамках мо-

ниторинговых процедур, которые проводятся дважды в год. Также предусматри-

вается выявление динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травма-

тизма; утомляемости учащихся 

Планируемые результаты  формирования  экологической культуры,   здоро-

вого и безопасного   образа   жизни 

          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирова-

ния экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  вы-

пускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различ-

ными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья че-

ловека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  

 и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения гигие-

ны; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня; 

 правила дорожного движения. 

 

          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирова-

ния экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  вы-

пускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 
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 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, заня-

тие спортом и т.п.) 

Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник 

начальной школы будет иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранению здоровья, обладать первоначальными гигиеническими навыками и 

знаниями физиологии и гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни должна обеспечивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для чело-

века и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование за-

интересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характе-

ра 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; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребле-

ние алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоро-

вья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на осно-

ве использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений органи-

зовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индиви-

дуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в МБОУ «Новоникольская ООШ» сформирована с учётом факто-

ров, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, кото-

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздейст-

вием и результатом, который может быть значительным, достигая не-

скольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявле-

нием неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

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

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребён-

ком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (не-

обходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обуслов-

ливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной 

с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуаль-

ной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих ак-

туальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за 

что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний).  

Успех экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни зави-

сит от использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

           Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания учащих-

ся проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с 

учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных эле-

ментов. 

          Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. 

Таких дел очень много:  это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, 

уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых рас-

тений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 
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Существуют различные технологии экологической культуры  воспитания: 

 Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 

др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности про-

ектов, т.е. использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведе-

ние экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -

драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ научной 

литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение 

школьных кабинетов и др.).  

          При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что 

большое место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра 

как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является 

уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия твор-

ческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участ-

ников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремлен-

ность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться 

глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества; 

позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

          В экологическом образовании младших школьников  используются разно-

образные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучаю-

щие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое 

мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей 

деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами природы, 

проведение простейших опытов. В работе  по формированию знаний воспитан-

ников  о правилах поведения в природе широко используется  метод творческих 

заданий.  

          Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  

младших школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные 

формы, как природоохранительные акции и экологические проекты. Прово-

дятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в 

природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных 

поделок из природного материала. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни в гимназии, предусматривает достижение следующих результа-

тов образования: 

 Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социально-

го благополучия. 
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 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоро-

вья учащихся. 

 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей 

к вопросам здорового образа жизни. 

 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в шко-

ле и микрорайоне школы. 

 Активизация работы оздоровительной физической культурой, с после-

дующим переводом детей из специальной медицинской  группы в подго-

товительную, а из  подготовительной в основную. 

 Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможно-

стях человеческого организма, об основных условиях и способах укреп-

ления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи 

со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляю-

щих высокие требования к здоровью); 

 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, ак-

тивного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления сво-

его здоровья; 

 Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровь-

есбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных уч-

реждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выпол-

нения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение сани-

тарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влия-

нием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), эко-

логически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досу-

говой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, иг-

ровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образователь-

ных и медицинских учреждений); 

 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависи-

мости здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бе-

сед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями; 

 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагога-

ми, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 
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 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования до 100%.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в школе, является просветительская работа с родите-

лями (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (за-

конных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

При организации работы в МБОУ  «Новоникоьская ООШ» по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни соблюдаются 

следующие этапы. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы  гимназии  по дан-

ному направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги-

гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек.  

 организация просветительской работы в школе  с учащимися и родите-

лями (законными представителями); 

 выделение приоритетов в работе школы с учётом результатов проведён-

ного анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступе-

ни начального общего образования. 

  Второй этап — организация работы образовательного учреждения 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 дополни-

тельных образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности ли-

бо включаться в учебный процесс; 

 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), представителей детских физкультурно-

оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалифи-

кации работников гимназии  и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
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-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представите-

лей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (за-

конных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Эффективная организация  по формированию экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни, направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, экологической культуры,  нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включа-

ет: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

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

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образо-

вания; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двига-

тельной 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 учрежде-

ния, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ в школе преду-

сматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового и 

безопасного  образа жизни, в качестве отдельных образовательных мо-

дулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

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

 создание общественного совета по здоровью, включающего представи-

телей администрации, учащихся старших классов, родителей (закон-

ных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Образование и здоровье». 



 
 

 88 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового и 

безопасного  образа жизни, предусматривают разные формы организации заня-

тий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины (физкультура, 

ритмика, хореография, изобразительное искусство и технология;  

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

 организация Дней здоровья, дней по профилактике ДДТТ. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образо-

вательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся; 

  наличие оснащенных  помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

  организацию качественного горячего питания учащихся, в том чис-

ле горячих завтраков, обедов; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок не-

обходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздорови-

тельную работу с обучающимися (учителя физической культуры, пси-

хологи, медицинские работники). 

По каждому направлению формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, обучающиеся на ступени начального общего образо-

вания будут знать:  

- о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различны-

ми действиями; 

- о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья чело-

века и среды, его окружающей;                                                                                          

- о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья;                 

- о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;                                   

- о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

 и  т.п.;                                                                                                                                   

- об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения гигиены;                        

- о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;                             

- правила гигиены  и   здорового  режима дня. 
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          Ожидается, что в результате освоения  программы   формирова-

ния экологической   культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни  вы-

пускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализа-

ции каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 

занятие спортом и т.п.). 

МБОУ «Новоникольская ООШ»  несет ответственность за выполнение сво-

ей духовно- нравственной  программы и программы по формированию экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни перед родителями уча-

щихся и учредителем. 

 

2.5. Программа коррекционной работы в начальной школе 

МБОУ  «Новоникольская ООШ» 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государст-

венным образовательным стандартом начального общего образования (далее – 

ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья
 
 в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адапта-

цию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образователь-

ные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обуче-

ния в общеобразовательном классе по общей образовательной программе началь-

ного общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рас-
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сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального об-

щего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушени-

ем в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра-

зовательным программам и получения дополнительных образовательных коррек-

ционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторон-

ний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или оп-

ределения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-

ставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать закон-

ные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
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(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образователь-

ные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

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

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

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

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образова-

ния включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отража-

ют её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали-

зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостат-

ков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обуче-

ния, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процес-

са для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых об-

разовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответст-

вия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом ор-

ганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и об-

разовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необхо-

димых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обуче-

ния, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреж-

дения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги-

ки, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать про-

блемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организован-

ного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и 

службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ре-

бёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 



 
 

 93 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организа-

циями различных ведомств, общественными организациями и другими институ-

тами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо-

ровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвали-

дов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, со-

циально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорга-

низации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изуче-

ния ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицински-

ми работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профес-

сионального образования педагогов; организацию социально-педагогической по-

мощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое со-

провождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающе-

го и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, веду-

щее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее реше-

ния; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения про-

блемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами со-

провождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов со-
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провождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. За-

дачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоле-

ние затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; фор-

мирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интере-

сов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп де-

тей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников об-

разовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенно-

сти личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случа-

ях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых резуль-

татов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жа-

лоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, 

а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ре-

бенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в пер-

вые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические забо-

левания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой жи-

вет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

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

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психи-

ческого развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ре-

бенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивиду-

альных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопро-

вождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 
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знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятель-

ности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные 

занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работни-

ком и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется ком-

плексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с 

указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется   

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. Изучение медицинской доку-

ментации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); наруше-

ния движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализато-

ров. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время за-

нятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педа-

гог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителя-

ми. 

 

 

Психолого–

логопедиче-

ское 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны бли-

жайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, ра-

ботоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структур-

ное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеуроч-

ное время (учитель). 

Специальный экспери-

мент (психолог). 

Беседы с ребенком, с ро-

дителями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

 

Социально–

педагогиче-

ское 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспита-

ния.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, от-

ношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание на-

строения ребенка; наличие аффективных вспы-

шек; способность к волевому усилию, внушае-

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный пе-

дагог). 

Наблюдения во время за-

нятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выяв-

лению школьных трудно-

стей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-
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мость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и от-

ветственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллек-

тиве, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, аути-

стические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

ками. 

 

Специальный экспери-

мент (педагог-психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах дея-

тельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального разви-

тия и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вме-

сте 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 позна-

вательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению ха-

рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, со-

поставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием; 
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 использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-

ния к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организа-

ция групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познаватель-

ной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программ-

ного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшест-

вующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание от-

клонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилак-

тических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на осно-

вании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего 

прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога по-

стоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позво-

ляет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор-

рекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе ко-

торой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии лично-

сти ребенка. 
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4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индиви-

дуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких зада-

ний, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Ка-

ждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддер-

живать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления труд-

ностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организа-

ции обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обра-

ботки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педа-

гогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Инди-

видуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами мак-

симальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных ча-

сов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не ка-

ждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку заня-

тия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающих-

ся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в хо-

де фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Перио-

дически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» со-

стояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках цело-

стного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее раз-

витие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 
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Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при от-

сутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному пред-

мету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможно-

стей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть дос-

тупным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты уси-

лий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей 

с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения.  

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режи-

мом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–

профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное лече-

ние по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физ-

культурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физи-

ческому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопро-

вождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической ра-

боты при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегаю-

щих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Пе-

дагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной груп-

пы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в ком-

плексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, 

правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющи-

ми нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагности-

ку, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня роди-

тельской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на роди-

тельских собраниях. 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянно-

го отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработ-

ку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержа-

ния предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предпола-

гаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных 

ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих це-

лей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учи-

теля начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–

дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и 

обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию 

в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом до-

кументов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудно-

стей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие спе-

циалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностиче-

скую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обес-

печивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследовательской ра-

боты 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностиче-

ское 

Повышение компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных труд-

ностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их психическо-

го развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение индивидуаль-

ных карт медико-

психолого-

педагогической диагно-

стики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюде-

ние 

Характеристика образова-

тельной ситуации в шко-

ле; 

диагностические портре-

ты детей (карты медико-

психолого-

педагогической диагно-

стики, диагностические 

карты школьных трудно-

стей); 

характеристика диффе-

ренцированных групп 

учащихся 
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Проектное Проектирование образова-

тельных маршрутов на основе 

данных диагностического ис-

следования 

Консультирование учи-

телей при разработке 

индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 

сопровождения и кор-

рекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ 

Аналитиче-

ское 

Обсуждение возможных вари-

антов решения проблемы; по-

строение прогнозов эффек-

тивности  программ коррек-

ционной работы 

Медико-психолого-

педагогический конси-

лиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического конси-

лиума школы 

      На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-

психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание деятельно-

сти учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, 

дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной рабо-

ты, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

 

Требования к условиям реализации  

Программы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной по-

мощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компью-

терных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективно-

сти, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребно-

сти обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содер-

жание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентиро-

ванных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
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индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ре-

бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюде-

ние санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормаль-

но развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррек-

ционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профес-

сиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз-

ным является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых об-

разовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специали-

стами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образо-

вание, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды про-

фессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образователь-

ного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррек-

ционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надле-

жащие  материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психиче-

ского развития в здания и помещения образовательного учреждения и организа-

цию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учеб-

ные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское обору-
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дование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользова-

ния, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организа-

ции спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хо-

зяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педа-

гогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фон-

дам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, ау-

дио- и видеоматериалов. 

III Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

МБОУ «Новоникольская ООШ» 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Новоникольская ООШ» соответствует Базисному 

учебному (образовательному) плану и  является важнейшим нормативным доку-

ментом по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  в действие. Учебный план  определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений вне-

урочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение со-

держания образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план МБОУ «Новоникольская ООШ» разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

o Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановления 

Правительства РФ); 

o СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.; 

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22 .12. 2009);  

Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях. 
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Учебный план МБОУ «Новоникольская ООШ» состоит из двух частей: ин-

вариантной части, вариативной части, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня.  

Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечива-

ет приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым цен-

ностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответ-

ствующих требованиям стандарта.  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивиду-

альные потребности обучающихся. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализует-

ся преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обу-

чения по каждому предмету (математика, окружающий мир и др.). 

Инвариантная часть отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает решение важнейших целей современного начального образования: формиро-

вание гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным 

и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к про-

должению образования в основной школе; формирование здорового образа жиз-

ни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное раз-

витие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

Начальное общее образование: 

Все классы начальной школы обучаются по программе 4-х летнего обучения. 

№ п/п Класс УМК 

1.  1 УМК « Школа России» 

2.  2 УМК «Школа Росси» 

3.  3 УМК «Школа 2100» 

4.  4 УМК «Школа России» 

Образовательная область «Филология». 

    Включает в себя следующие компоненты: русский язык, литературное чтение, 

обучение грамоте, иностранный язык (2-е, 3-и классы). Предметы изучаются в 

объеме не меньшем, чем определено инвариантной частью регионального учебно-

го плана.  

    Курс «Русский язык» обеспечивается УМК авторов: 

Р.Н. Бунеева (УМК «Школа 2100»). 
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   Курс «Литературное чтение» реализуется за счет учебно-методических  ком-

плектов авторов: 

Р.Н. Бунеева (УМК «Школа 2100»). 

   Иностранный язык  во 2-х – 4х классах реализуется за счет учебников 

«Наслаждайся английским» автора М.З.Биболетовой и др.(английский); 

Изучение русского языка направлено на развитие  речи, мышления, вооб-

ражения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с ус-

ловиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отно-

шения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стрем-

ления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лек-

сике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять неслож-

ные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествова-

ния небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание за-

писки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирова-

ние и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство 

с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой дея-

тельности. 

Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

Образовательная область «Математика» 

    Представлена курсом «Математика» с недельной нагрузкой 4 часа в неделю. 

Курс «Математика» обеспечивается учебниками: 

С.А.Козловой (УМК «Школа 2100»). М.И.Моро « Школа России» 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных пред-

ставлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие об-

разного и логического мышления, воображения, математической речи, формиро-

вание предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных пред-

ставлений о компьютерной грамотности учащихся. 

 Образовательная область  «Естествознание» 
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    Представлена предметом «Окружающий мир» в 1-х - 2-х классах по 2 часа в 

неделю «Окружающий мир»  

А.А. Вахрушевым (УМК «Школа 2100»), А.А.Плешаков « Школа России» 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; ос-

мысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание сво-

его места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению 

мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности 

Образовательная область «Искусство» 

    Представлена предметами: «Музыка» (УМК Кабалевский Д.Б., В.А.Школяр), 

«ИЗО» О.А.Куревиной при нагрузке 2 часа в неделю, Неменский « Школа Рос-

сии» 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное ис-

кусство» можно изучать отдельно или в качестве интегрированного предмета 

«Художественный труд 

Образовательная область «Технология» Роговцева 

    Включает в себя курс «Технология» при недельной нагрузке 

  В 3х – 4х классах в содержание курса «Технология» входит «Информатика и 

ИКТ»(автор А.В. Горячев) в качестве модуля в течении третьей и четвертой чет-

верти (в количестве 10 часов). 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практиче-

ское применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, лите-

ратурное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Образовательная область «Физическая культура» 

    Представлена предметом  «Физическая культура» во всех классах при 3-х 

часовой недельной нагрузке. 
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Учебный план для 1-х-2-х классов  состоит из 2-х частей: инвариантной и 

вариативной, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во вто-

рой половине дня. Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позво-

ляет в полной мере реализовать требования федеральных государственных стан-

дартов общего образования. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, со-

действие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической под-

готовленности ученика.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Новоникольская ООШ» на 2015-2016 уч. год (начальное звено) 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы Классы Всего 

1 2 3 4 

Количество ча-

сов в год\в не-

делю 

Количество ча-

сов в год\в не-

делю 

Филология Русский язык 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Литературное чтение 66/2 102/3 68/2 68/2 304/9 

Татарский язык 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Литературное чтение 

на татарском языке 

33/1 68/2 102/3 102/3 305/9 

Английский язык - 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- - - 34/1 34/1 

Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Изобразительное 

искусство 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология Технология 33/1 34/1 34/1 34/4 135/4 

Физическая культу-

ра 

Физическая культу-

ра 

99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Итого 693/21 850/25 850/25 884/26 3277/97 
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Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 

- 34/1 - - 34/1 

Математика - 34/1 - - 34/1 

Литературное чтение - - 34/1 - 34/1 

Максимально допустимая недельная на-

грузка 

693/21 884/26 884/26 884/26 3345/99 

3.2. План внеурочной деятельности 

Обеспечение условий для достижений по внеурочной деятельности осуще-

ствляется через активное сотрудничество с библиотекой семейного чтения, что 

способствует развитию навыков креативной деятельности, воспитание любви к 

родному краю, к природному и культурному наследию Республики Татарстан. В 

планировании мероприятий по всем направлениям базисного учебного плана вне-

урочной деятельности школы необходимо учитывать региональный компонент. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отлич-

ных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков по на-

правлениям внеурочной деятельности. 

Базисный учебный план (ВД) 
Направления  

 

  Классы 

I

I 

1

II 

I

III 

I

V 
 Всего 

Спортивно-оздоровительное 2

2 

2

2 

2

2 

2

2 
          8 

Художественно-эстетическое 2

2 

2

2 

2

2 

2

2 
8 

Научно-познавательное 2

2 

2

2 

2

2 

2

2 
8 

Трудовая  деятельность 2

2 

2

2 

2

2 

2

2 
8 

Проектная деятельность 
22 

2

2 

2

2 

2

2 
8 

*Итого 1

10 

1

10 

1

10 

1

10 
        40 

* - на внеурочную деятельность отводится не более 10 часов  
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