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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП НОО обучающихся с ЗПР) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №22» - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР  разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

дляобучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с ОВЗ на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ. 

Структура АООП НООобучающихся с ЗПР включает  целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АООП НООобуающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся с ЗПР; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы; 

– программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе разработана 

программа АООП НОО обучающихся с ЗПР— вариант 7.2 АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (далее —ИПРА) в части создания специальных условий получения 

образования. Определение содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП принимается на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии 

(письменном заявлении) родителей (законных представителей). АООП НОО 

обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, в форме надомного и (или) семейного 

обучения. Дети, уровень психофизического развития которых, в целом, соответствует 

возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной образовательной 

программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений развития. В основу 

разработки и реализации АООП НОО: 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития  
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;   

• результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

 психологической  науки,  раскрывающих  основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

• придание  результатам  образования  социально  и  личностно  

значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);   

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;   
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• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

 Формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровье обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоению АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

 использование  в  образовательном  процессе  современных 

образовательных технологий  деятельностного типа;  

 предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной 

самостоятельной работы;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 
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   Общая характеристика  адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(1 - 4 классы).   

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий1.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
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природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.   

 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся 

с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 

и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ2, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:   

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

• выделение  пропедевтического  периода  в  образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение  начального  общего  образования  в  условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  
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• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;   

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных  

недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,  

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  
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• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной программы  

начального общегообразования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения  практико-

ориентированных  задач  и  обеспечивающих  становление  социальных  отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-   в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

-    в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

-     в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

-        в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно  выбрать  адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

Овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни, 

проявляющееся: 

-        в    расширении      представлений      об      устройстве      домашней      жизни,  

разнообразии 

повседневных     бытовых     дел,     понимании     предназначения  окружающих  в  быту 

предметов и вещей; 

-    в  умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

-    в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то  областях  домашней  жизни,  умении  брать  на  себя  ответственность  в  этой 

деятельности; 

-     в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

-        в  умении  ориентироваться  в  пространстве  школы  и  просить  помощи  в  случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-        в  умении    включаться    в    разнообразные    повседневные    школьные    дела,  

принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

-     в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

Овладение      навыками      коммуникации      и      принятыми      ритуалами  социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

-       в  расширении знаний правил коммуникации; 

-        в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  дальнем 

окружении; 

-     в  умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

-            в    умении  начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои  

намерения, 
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просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-     в  умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, сочувствие и т.д.; 

-       в   умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

-       в  освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

-    в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

обопасности и безопасности; 

-        в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения  опасности 

(безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности  окружающей  предметной  и 

природной среды; 

-     в   расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома  и  школы:  двора,  площадки,  парка,  сельских   достопримечательностей и других; 

-          в    расширении    представлений    о    целостной    и    подробной    картине    

мира,упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

-     в  умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

-     в  умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

-          в    умении  устанавливать  взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада  собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

-     в  развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

-        в    развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной 

результативности; 

-      в  умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,чтобы быть 

понятым другим человеком; 

-    в  умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

-        в    способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  умении  делиться  своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  принятие  

соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей, проявляющаяся: 

-    в  знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

-    в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-    в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

-    в   умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

-        в    умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно  ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ОВЗ  отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

-  способность  использовать  речевые  возможности  на  уроках  при  ответах  и  других 

ситуациях   общения,   умение   передавать   свои   впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-  способность к наблюдательности, умение замечать новое; -    стремление  к  активности  и  

самостоятельности  в  разных  видах  предметно-практической деятельности; 

-   умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; 

-  использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

-  осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

-  оценивать  процесс  и  результат  деятельности,  сформированные  в  соответствии  с 

требованиями  к  результатам  освоения  АООП  НОО  ОВЗ  предметные,  метапредметные  и 

личностные результаты, универсальные учебные действия. 
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Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они имеют  не  

только  общие,  но  и  особые  образовательные  потребности.  При  этом  диапазон различий  

детей  в  целом  и  в  каждой  категории  в  отдельности  столь  велик,  что  единый итоговый 

уровень школьного образования  невозможен. В связи с этим требуется выделение нескольких  

уровней,  соответствующих  всему  диапазону  возможностей  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, и их стандартизация. 

Предметом  стандартизации  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья становится 

сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок. 

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно выделяются  

и  рассматриваются  два  взаимосвязанных  и  взаимодействующих  компонента: 

«академический»  и  «жизненной  компетенции».  Их  соотношение  специфично  для  каждого 

уровня образования. 

«Академический»  компонент  рассматривается  в  структуре  образования  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для их  

активной  реализации  в  настоящем  и  будущем.  При  этом  предполагается,  что  ребенок 

впоследствии  сможет  самостоятельно    сформированные  у  него  универсальные  учебные 

действия использовать для личного, профессионального и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с  

ограниченными  возможностями  здоровья  как  овладение  универсальными  учебными 

действиями,  уже  сейчас  необходимыми  ребенку  в  обыденной  жизни.  Если  овладение 

академическими  универсальными  учебными  действиями  направленно  преимущественно  на 

обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 

развитие  отношений  с  окружением  в  настоящем.  При  этом  движущей  силой  развития 

жизненной  компетенции  становится  также  опережающая  наличные  возможности  ребенка 

интеграция в более сложное социальное окружение. Каждый  стандартизируемый  уровень  

образования  должен  обеспечить  ребёнку  не 

только  адекватные  его  потенциалу  академические  знания,  умения  и  навыки,  но  и 

способность их реализации в жизни для достижения личных целей. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий;  

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы; способность к наблюдательности, умение 

замечать новое; овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; сформированные в соответствии с требованиями 

к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 
метапредметные результаты) 

 

Личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться будут сформированы в результате изучения всех без 

исключения предметов при получении начального общего образования. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
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 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 социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 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 партнёра 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 коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных 

этапах обучения 

 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина» 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание) 

 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 
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взаимоподдержку членов 

семьи и друзей 

 

работы с заданным 

эталоном 

 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя) 

уточнять непонятное) 

 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика» 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления  

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом) 

 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем 

 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным пережи-

ваниям и переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию поступков 

 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстра-тивный 

ряд «маршрутного 

листа» 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие 

 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах 

 

 5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям искусства 

   

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

   

2 класс 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности  

 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место 

 

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание) 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения 
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2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества 

 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках 

 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержанию, 

по заголовку 

 

 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках 

 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков 

 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план 

 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения 

 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности 

 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия 

 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием 

 

5. Выслушивать 

партнера, договариваться 

и приходить к общему 

решению, работая в паре 

 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства 

 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ 

 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

 

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи) 
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7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

7. Корректировать 

выполнение 

задания 

 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы 

 

 

 8. Оценивать 

выполнение 

своего задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения 

8. Выполнять 

задания по аналогии 

 

3 класс 

 

1. Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонацио-нальность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина 

 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий 

 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего 

незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую 

задачу 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения 

 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию 

 

2. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью  

 

2. Самостоятельно 

пред-полагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности 

 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое 
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3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении нового 

материала 

 

3. Составлять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя 

 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразо-вание 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при решении 

учебных задач 

 

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории 

в культуре разных 

народов 

 

4.  Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач 

 

4. Предъявлять 

результаты работы, 

в том числе с 

помощью ИКТ 

 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения 

 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека 

 

5. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ 

 

5. Анализировать, 

срав-нивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне) 

 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого 

 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой 

 

6. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев 

 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий 

 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе 
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7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем 

 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы выпол-

нения заданий, 

обосновы-вать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа действия 

 

 

 9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов 

 

 

  

 10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий 

  

4 класс 
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- 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  

социальные, 

учебнопознавательные 

и внешние мотивы; 

–  

учебнопознавательный  

интерес  к  новому  

учебному  материалу  и  

способам решения 

новой задачи; 

–  ориентация  на  

понимание  причин  

успеха  в  учебной  

деятельности,  в  

том  числе  на  

самоанализ  и  

самоконтроль  резуль 

тата,  на  анализ  

соответствия  

результатов  

требованиям  

конкретной  задачи,  на  

понимание  оценок  

учителей,  

товарищей, родителей и 

других людей; 

–  способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

–  основы  гражданской  

идентичности,  своей  

этнической  

принадлежности  в  

форме  осознания  «Я»  

как  члена  семьи,   

представителя  народа,  

гражданина  России,  

чувства  сопричастности  

и  гордости  за  свою  

Родину,  народ  и 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

–  ориентация  в  

нравственном  

содержании  и  смысле  

как  собственных  

поступков, так и 

- принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

–  учитывать  

выделенные  

учителем  

ориентиры  

действия  в  новом  

учебном  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

–  планировать  

свои  действия  в  

соответствии  с  

поставленной  

задачей  и  

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане; 

–  учитывать  

установленные  

правила  в  

планировании  и  

контроле  способа  

решения; 

–  осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

–  оценивать  

правильность  

выполнения  

действия  на  

уровне  

адекватной  

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи; 

–  адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учите лей,  

товарищей,  

родителей и 

других людей; 

–  различать 

способ и 

результат 

действия; 

–  вносить  

необходимые  

коррективы  в  

действие  после  

его  завершения  

на  

основе его оценки 

- осуществлять  

поиск  необходимой  

информации  для  

выполнения  

учебных  заданий  с  

использованием  

учебной  

литературы,  

энциклопедий,  

справочников  

(включая  

электронные,  

цифровые),  в  

открытом  

информационном  

пространстве, в том 

числе 

контролируемом 

пространстве сети 

Интернет; 

–  осуществлять  

запись  (фиксацию)  

выборочной  

информации  об  

окружающем мире и 

о себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

–  использовать  

знаковосимволичес

кие  средства,  в  том  

числе  модели  

(включая 

виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные), 

для решения задач; 

–  проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

–  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 очередь 

текстов); 

- адекватно  

использовать  

коммуникативные,  

прежде  все го  речевые,  

средства для  решения  

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое  

высказывание  (в  том  

числе  сопровождая  его  

аудиовизуальной  

поддержкой),  

владеть  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 партнера 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  со вместной  

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов; 

–  строить  понятные  для  

партнера  высказывания,  

учитывающие,  что  

партнер знает и видит, а 

что нет; 

–  задавать вопросы; 

–  контролировать 

действия партнера; 

–  использовать речь для 

регуляции своего 

действия; 

–  адекватно  

использовать  речевые  

средства  для  решения  

различных  

коммуникативных  задач,  

строить  монологическое  

высказывание,  владеть  
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1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,  

не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;   

 находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять  и  обобщать  содержащуюся  в  разных  частях  текста информацию; 

 составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном  

тексте; 

 оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  
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определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  

сомнению  достоверность  прочитанного,  обнаружи вать  недостоверность  

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих  

пробелов; 

 участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  

прослушанного текста 

 

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)  

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
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аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

1.2.4. Русский язык 

 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2) Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач. 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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В  результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  при  получении  

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого  общения  и  явление  национальной  культуры,  у  них  начнет формироваться  

позитивное  эмоциональноценностное  отношение  к  русскому  и родному  языкам,  

стремление  к  их  грамотному  использованию,  русский  язык  и родной  язык  станут  для  

учеников  основой  всего  процесса  обучения,  средством развития  их  мышления,  

воображения,  интеллектуальных  и  творческих способностей. 

В  процессе  изучения  обучающиеся  получат  возможность  реализовать  в устном  и  

письменном  общении  (в  том  числе  с  использованием  средств  ИКТ) потребность  в  

творческом  самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью поиска  необходимой  

информации  в  различных  источниках  для  выполнения учебных заданий.  

У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу начального  общего  

образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные  представления  о  нормах  

русского  и  родного  литературного  языка (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  

правилах  речевого  этикета, научатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  

условиях  общения,  что станет  основой  выбора  адекватных  языковых  средств  для  

успешного  решения коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных  

монологических высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы 

коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для  успешного  участия  в  

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных  

позиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более  точному  выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков 

препинания  (в  объеме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

 получит  первоначальные  представления  о  системе  и  структуре  русского  и родного  

языков:  познакомится  с  разделами  изучения  языка  –  фонетикой  и графикой,  лексикой,  

словообразованием  (морфемикой),  морфологией  и синтаксисом;  в  объеме  содержания  

курса  научится  находить,  характеризовать, сравнивать,  классифицировать  такие  языковые  

единицы,  как  звук,  буква,  часть  

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для  

дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных (символико-

моделирующих)  универсальных  учебных  действий  с  языковыми единицами.  

В  результате  изучения  курса  у  выпускников,  освоивших  основную образовательную  

программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован учебно-познавательный  

интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения  новой  языковой  задачи,  что  

заложит  основы  успешной  учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на  следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

–  различать звуки и буквы; 

–  характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные; согласные  

твердые/мягкие,  парные/непарные  твердые  и  мягкие;  согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

–  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв  в  нем  для  

упорядочивания  слов  и  поиска  необходимой  информации  в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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–  соблюдать  нормы  русского  и  родного  литературного  языка  в собственной  речи  и  

оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

–  находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или произношения  

слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и  др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  

–  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–  различать родственные (однокоренные) слова и формы  слова; 

–  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

–  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–  определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью толкового словаря 

–  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

–  распознавать грамматические признаки слов; 

–   с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы  отвечает,  

как  изменяется)  относить  слова  к  определенной  группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

–  различать предложение, словосочетание, слово; 

–  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь  между словами в словосочетании 

и предложении; 

–  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

–  определять  восклицательную/невосклицательную  интонацию  предложения; 

–  находить  главные  и  второстепенные  (без  деления  на  виды)  члены  предложения; 

–  выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

–  применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

–  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

–  безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

–  писать  под  диктовку  тексты  объемом  75—80 слов  в  соответствии  с изученными 

правилами правописания; 

–  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

–  оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых и  неязыковых  средств  устного  

общения  на  уроке,  в  школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

–  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила устного  

общения  (умение  слышать,  реагировать  на  реплики,  поддерживать разговор); 

–  выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–  самостоятельно озаглавливать текст; 

–  составлять план текста; 

–  сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
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1.2.5. Литературное чтение 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

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

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

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

и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Выпускники  начальной  школы  осознáют  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего  

развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  основе сознания  и  развития  

дошкольного  и  внешкольного  опыта,  связанного  с художественной литературой.  У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом  чтении  как  средстве  

познания  мира  и  самого  себя.  Младшие школьники  будут  с  интересом  читать  

художественные,  научно-популярные  и учебные  тексты,  которые  помогут  им  

сформировать  собственную  позицию  в жизни, расширят кругозор. Учащиеся  получат  

возможность  познакомиться  с  культурно-историческим наследием  России  и  

общечеловеческими  ценностями  для  развития  этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать 

художественную  литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные художественные  

образы,  эмоционально  отзываться  на  прочитанное,  высказывать свою  точку  зрения  и  

уважать  мнение  собеседника.  Они  получат  возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его  с  другими  видами  искусства  как  

источниками  формирования  эстетических потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  

некоторыми  коммуникативными  и эстетическими  возможностями  родного  языка, 

используемыми  в художественных произведениях,  научатся  соотносить  собственный  

жизненный  опыт  с художественными впечатлениями.  

К  концу  обучения  в  начальной  школе  дети  будут  готовы  к  дальнейшему обучению  

и  систематическому  изучению  литературы  в  средней  школе,  будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и  

прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  анализа, интерпретации  и  

преобразования  художественных,  научно-популярных  и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую  литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,  

соблюдая  правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного 

(прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические 

высказывания  о  произведении  (героях,  событиях);  устно  передавать  содержание текста  по  

плану;  составлять  небольшие  тексты  повествовательного  характера  с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)  

стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность  научиться выступать  перед  
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знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с небольшими  сообщениями,  

используя  иллюстративный  ряд  (плакаты, презентацию). 

Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с  учебной  и  

научно-популярной  литературой,  будут  находить  и  использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на практическом  

уровне  осознают  значимость  работы  в  группе  и  освоят  правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

–  осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения, саморазвития;  

воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного, познавательного  опыта;  

понимать  цель  чтения:  удовлетворение  читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

–  прогнозировать  содержание  текста  художественного  произведения  по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

–  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

–  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

–  читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста прозаические  

произведения  и  декламировать  стихотворные  произведения  после предварительной 

подготовки; 

–  использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное ознакомительное,  

выборочное  поисковое,  выборочное  просмотровое  в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

–  ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):   

–   для  художественных  текстов:  определять  главную  мысль  и  героев произведения;  

воспроизводить  в воображении  словесные  художественные  образы и  картины  жизни,  

изображенные  автором;  этически  оценивать  поступки персонажей,  формировать  свое  

отношение  к  героям  произведения;  определять основные  события  и  устанавливать  их  

последовательность;  озаглавливать  текст, передавая  в  заголовке  главную  мысль  текста;  

находить  в  тексте  требуемую информацию  (конкретные  сведения,  факты,  описания),  

заданную  в  явном  виде; задавать  вопросы  по  содержанию  произведения  и  отвечать  на  

них,  подтверждая ответ  примерами  из  текста;  объяснять  значение  слова  с  опорой  на  

контекст,  с использованием словарей и другой справочной литературы; 

–  для  научно-популярных  текстов:  определять  основное  содержание текста;  

озаглавливать  текст,  в  краткой  форме  отражая  в  названии  основное содержание  текста;  

находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,  

подтверждая ответ примерами из  текста;  объяснять  значение  слова  с  опорой  на  контекст,  с  

использованием словарей и другой справочной литературы;  

–  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

–  для  художественных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между событиями,  

фактами,  поступками  (мотивы,  последствия),  мыслями,  чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

–  для  научно-популярных  текстов:  устанавливать  взаимосвязь  между отдельными  

фактами,  событиями,  явлениями,  описаниями,  процессами  и  между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

–  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

–  для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы, основываясь  на  

содержании  текста;  составлять  характеристику персонажа;интерпретировать  текст,  опираясь  

на  некоторые  его  жанровые, структурные,  языковые  особенности;  устанавливать  связи,  

отношения,  не высказанные  в  тексте  напрямую,  например,  соотносить  ситуацию  и  

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

–  для  научно-популярных  текстов:  формулировать  простые  выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
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объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

–  ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного, самостоятельно  делать  

выводы,  соотносить  поступки  героев  с  нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

–  различать  на  практическом  уровне  виды  текстов  (художественный  и научно-

популярный),  опираясь  на  особенности  каждого  вида  текста  (для  всех видов текстов); 

–  передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учетом специфики  

текста  в  виде  пересказа  (полного  или  краткого)  (для  всех  видов текстов); 

–  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста (задавать  вопросы,  

высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдая  правила  речевого  этикета  и  

правила  работы  в  группе),  опираясь  на  текст  или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

–  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  (или  в  контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

–  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

–  составлять  аннотацию  и  краткий  отзыв  на  прочитанное  произведение по заданному 

образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

–  распознавать  некоторые  отличительные  особенности  художественных произведений  

(на  примерах  художественных  образов  и  средств  художественной выразительности); 

–  отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

–  различать  художественные  произведения  разных  жанров  (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

–  находить  средства  художественной  выразительности  (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

–  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

–  восстанавливать  текст,  дополняя  его  начало  или  окончание,  или пополняя его 

событиями; 

–  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

–  составлять  устный  рассказ  на  основе  прочитанных  произведений  с учетом 

коммуникативной задачи (для разных  адресатов). 

 

1.2.6. Родной язык  

 

Родной язык 

1) Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

2) Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

3) Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношщения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
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4) Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач. 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.7.  Литературное чтение на родном языке 

 

Литературное чтение на родном языке 

 

1) Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

2) Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания мира и себя; 

обеспечение культурной самоидентификации. 

3) Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

грамотности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

5) Осознание коммуникативно-эстетичечских возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

 

1.2.8. Иностранный язык  

 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения. 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора. 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

  

В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении начального  общего  

образования  у  обучающихся  будут  сформированы первоначальные представления о  роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного  человека  и  поликультурного  мира.  

Обучающиеся  приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства  

межкультурного  

общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры 

страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет  способствовать  более  глубокому  осознанию  обучающимися  
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особенностей культуры  своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном  языке  родную  культуру  в  письменной  и  устной  формах  общения  с 

зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с  использованием  средств телекоммуникации. 

Совместное  изучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,  

чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой  край,  свою страну,  поможет  лучше  

осознать  свою  этническую  и  национальную принадлежность. 

Процесс  овладения  иностранным  языком  на  уровне  начального  общего образования  

внесет  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного  фольклора,  выражение  

своего  отношения  к  литературным  героям, участие  в  ролевых  играх  будут  способствовать  

становлению  обучающихся  как членов гражданского общества. 

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  уровне  начального  общего 

образования у обучающихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной  

(говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах общения  с  учетом  

речевых  возможностей  и  потребностей  младшего  школьника;  

– расширится  лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее  представление  о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

– будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.  е.  способность ставить  и  

решать  посильные  коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать имеющиеся  речевые  

и  неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

– сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  учебно-познавательный  

интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые универсальные  учебные  

действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит основу  успешной  учебной  

деятельности  по  овладению  иностранным  языком  на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

–  участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы  речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

–  составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,  персонажа; 

–  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

–  понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

–  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших  

сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на  знакомом языковом материале. 

Чтение 

Выпускник научится: 

–  соотносить  графический  образ  английского  слова  с  его  звуковым  образом; 

–  читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

–  читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

–  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

–  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

–  писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днем рождения (с 

опорой на образец); 

–  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

–  воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

–  пользоваться английским алфавитом, знать последова тельность букв в нем; 

–  списывать текст; 

–  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

–  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–  различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

–  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

–  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

–  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–  узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на  уровне    начального образования; 

–  оперировать в процессе общения активной лексикой в  соответствии с коммуникативной 

задачей; 

–  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–  распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы предложений; 

–  распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи: существительные  с  

определенным/неопределенным/нулевым  артиклем; существительные  в  единственном  и  

множественном  числе;  глаголсвязку  to  be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

 

1.2.9.  Математика и информатика  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

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

познавательных и учебно-практических задач;  

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

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

и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне начального общего 

образования: 

- научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания окружающих  

предметов,  процессов,  явлений,  оценки  количественных  и пространственных отношений; 
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- овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся  применять  математические  знания  и  представления  для  решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат  представление  о  числе  как  результате  счета  и  измерения,  о десятичном  принципе  

записи  чисел;  научатся  выполнять  устно  и  письменно арифметические  действия  с  

числами;  находить  неизвестный  компонент арифметического  действия;  составлять  числовое  

выражение  и  находить  его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  

- познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут  в  ходе  работы  с  таблицами  и  диаграммами  важные  для практико-

ориентированной  математической  деятельности  умения,  связанные  с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

–  читать,  записывать,  сравнивать,  упорядочивать  числа  от  нуля  до миллиона; 

–  устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на  несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

–  группировать  числа  по  заданному  или  самостоятельно установленному признаку; 

–  классифицировать  числа  по  одному  или  нескольким  основаниям, объяснять свои действия; 

–  читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину, площадь,  скорость),  

используя  основные  единицы  измерения  величин  и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута —  секунда; километр —  метр,  метр —  дециметр,  дециметр —  

сантиметр,  метр —  сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

Выпускник научится:  

–  выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное,  двузначное числа в пределах 10000)  с  использованием  

таблиц  сложения  и  умножения  чисел,  алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком);  

–  выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1);  

–  выделять  неизвестный  компонент  арифметического  действия  и находить его значение; 

–  вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

–  устанавливать  зависимость  между  величинами,  представленными  в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

–  решать  арифметическим  способом  (в  1—2 действия)  учебные  задачи  и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

–  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

–  оценивать  правильность  хода  решения  и  реальность  ответа  на  вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

–  описывать  взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на плоскости; 

–  распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка, отрезок,  ломаная,  

прямой  угол,  многоугольник,  треугольник,  прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
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–  выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

–  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

–  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

–  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

–  измерять длину отрезка; 

–  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

–  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

–  читать несложные готовые таблицы; 

–  заполнять несложные готовые таблицы; 

–  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

1.2.10.  Основы религиозных культур и светской этики  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

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

их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы религиозных  

культур  и  светской  этики»  включают  общие  результаты  по предметной  области  (учебному  

предмету)  и  результаты  по  каждому  учебному модулю  с  учетом  содержания  примерных  

рабочих  программ  по  Основам православной  культуры,  Основам  исламской  культуры,  

Основам  буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

–  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

–  поступать  в соответствии  с нравственными принципами, основанными  на свободе  

совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России,общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

–  осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

–  развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религияхнародов  России  

(православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в  культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской  (гражданской)  этике,  

основанной  на  конституционных  обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

–  ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
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–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,  нормы  

отношений  между  людьми,  в  семье,  религиозное  искусство, отношение к труду и др.); 

–  ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

–  на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение традиционных  

религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов, российского общества, в 

истории России;  

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  православной христианской 

религиозной морали;   

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  

сообщения по выбранным темам.  

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры, духовной  

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места, сооружения,  ритуалы,  

обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники, нормы  отношений  между  людьми,  

в  семье,  религиозное  искусство,  отношение  к труду и др.); 

–  ориентироваться  в  истории  возникновения  исламской  религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

–  на  примере  исламской  религиозной  традиции  понимать  значение традиционных  

религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов, российского общества, в 

истории России;  

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества;  

–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  исламской религиозной 

морали;  

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  буддийской  культуры, духовной  

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места, сооружения,  ритуалы,  

обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники, нормы  отношений  между  людьми,  

в  семье,  религиозное  искусство,  отношение  к труду и др.); 

–  ориентироваться  в  истории  возникновения  буддийской  религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

–  на  примере  буддийской  религиозной  традиции  понимать  значение традиционных  

религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов, российского общества, в 

истории России;   

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  буддийской религиозной 

морали;  

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить  

сообщения по выбранным темам.  

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры, духовной  

традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места, сооружения,  ритуалы,  
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обычаи  и  обряды,  религиозный  календарь  и  праздники, нормы  отношений  между  людьми,  

в  семье,  религиозное  искусство,  отношение  к труду и др.); 

–  ориентироваться  в  истории  возникновения  иудейской  религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;   

–  на  примере  иудейской  религиозной  традиции  понимать  значение традиционных  

религий,  религиозных  культур  в  жизни  людей,  семей,  народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  иудейской религиозной 

морали;  

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных культур  

(религиозная  вера  и  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

–  ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

–  понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

–  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  религиозной морали;  

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской 

(гражданской)  этики,  основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

–  на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

–  излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  российской  светской  этики  в жизни 

людей и общества; 

–  соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской светской 

(гражданской) этики;  

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;  

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 

1.2.11. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

национальные свершения, открытия, победы;  

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

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

мире. 

 

В  результате  изучения  курса «Обществознание и естествознание (Окружающий  мир)»  

обучающиеся  на  уровне начального общего образования: 

-  получат  возможность  расширить, систематизировать и  углубить  исходные 

представления  о  природных  и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компонентах единого  

мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных  знаний  о  природе, человеке  и  

обществе,  приобрести  целостный  взгляд  на  мир  в  его  органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают  

свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в  контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических  

ценностных  ориентаций,  способствующих  формированию российской гражданской 

идентичности; 

-  приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного  отношения  к миру  

природы  и  культуры;  ознакомятся  с  началами  естественных  и  социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира  более  понятными,  

знакомыми  и  предсказуемыми,  определить  свое  место  в ближайшем окружении; 

-  получат  возможность  осознать  свое  место  в  мире  на  основе  единства 

рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

-  познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества, начнут  

осваивать  умения  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты, научатся  видеть  и  

понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в окружающем  мире  и  неизбежность  

его  изменения  под  воздействием  человека,  в том  числе  на  многообразном  материале  

природы  и  культуры  родного  края,  что поможет  им  овладеть  начальными  навыками  

адаптации  в  динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-  получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-средствами,  

поиска  информации  в  электронных  источниках  и  контролируемом Интернете,  научатся  

создавать  сообщения  в  виде  текстов,  аудио-  и видеофрагментов,  готовить  и  проводить  

небольшие  презентации  в  поддержку собственных сообщений;  

-  примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие  

мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла учения,  

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей экологической  и  

культурологической  грамотности,  получат  возможность научиться  соблюдать  правила  

поведения  в  мире  природы  и  людей,  правила здорового  образа  жизни,  освоят  

элементарные  нормы  адекватного  природо -  и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

–  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

–  описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

–  сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних признаков  или  

известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 
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–  проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить опыты,  

используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

–  и  правилам  техники  безопасности  при  проведении  наблюдений  и опытов; 

–  использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и электронных  носителях,  

в  том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью поиска  и  извлечения  информации,  

ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

–  использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

–  использовать  готовые  модели  (глобус,  карту,  план)  для  объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

–  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой природой,  

взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

–  определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

–  понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил безопасного  

поведения;  использовать  знания   о  строении  и  функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

–  узнавать  государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте  мира  

Российскую  Федерацию,  на  карте  России  Москву,  свой  регион  и  его главный город; 

–  различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные исторические  

события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  место изученных событий на «ленте 

времени»; 

–  используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных  и электронных  

носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете),  находить факты,  относящиеся  к  

образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  своих  предков;  на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

–  оценивать характер взаимоотношений людей в различ ных социальных группах  

(семья,  группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития этических  чувств,  

доброжелательности  и  эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

–  использовать различные справочные издания (словари,  энциклопедии)и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на  вопросы,  

объяснений,  для  создания  собственных  устных  или  письменныхвысказываний. 

 

1.2.12. Изобразительное искусство  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

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

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального общего 

образования у обучающихся: 
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- будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и  в  общении  с  

искусством,  первоначальные  понятия  о  выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение, учебно-

творческие  способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы анализа  

произведения  искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

- сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных  идеалов,  

воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  другим людям,  обществу,  государству,  

Отечеству,  миру  в  целом;  устойчивое представление  о  добре  и  зле,  должном  и  

недопустимом,  которые  станут  базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви,  взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и  

старших, ответственности за другого человека; 

- появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого потенциала  в  

духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится  осознанное  уважение  и  принятие  традиций,  самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного  края,  

наполнятся  конкретным  содержанием  понятия  «Отечество»,  «родная земля»,  «моя  семья  и  

род»,  «мой  дом»,  разовьется  принятие  культуры  и  духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально  ориентированный  взгляд  на  

мир  в  его  органическом  единстве  и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится  

осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических  искусств  и  в  различных  видах  художественной  деятельности: графике  

(рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитектуре,  художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку  и  обществу;  

воплощать  художественные  образы  в  различных  формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

- получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя полученные  

знания  и  представления  об  изобразительном  искусстве  для выполнения  учебных  и  

художественно-практических  задач,  действовать самостоятельно  при  разрешении  

проблемно-творческих  ситуаций  в  повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

–  различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок, живопись,  

скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн, декоративноприкладное  искусство)  

и  участвовать  в  художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

–  различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  понимать их 

специфику; 

–  эмоциональноценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  
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различать  и  передавать  в  художественнотворческой  деятельности  характер,  

эмоциональные  состояния  и  свое  отношение  к  ним  средствами  художественного 

образного языка; 

–  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,  человека,  

различные  стороны  (разнообразие,  красоту,  трагизм  и  т.  д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

–  приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и художественных  

музеев  своего  региона,  показывать  на  примерах  их  роль  и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

–  создавать  простые  композиции  на  заданную  тему  на  плоскости  и  в пространстве; 

–  использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства: композицию,  

форму,  ритм,  линию,  цвет,  объем,  фактуру;  различные художественные  материалы  для  

воплощения  собственного художественнотворческого замысла; 

–  различать основные и составные, теплые и холодные  цвета; изменять их  

эмоциональную  напряженность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  черной красками; 

использовать  их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

–  создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры, декоративноприкладного  

искусства  образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

–  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму  

предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  

создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном 

конструировании; 

–  использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные узоры  для  

украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и стилизацию  форм  для  

создания  орнамента;  передавать  в  собственной художественнотворческой  деятельности  

специфику  стилистики  произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

–  осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной 

художественнотворческой деятельности; 

–  выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной выразительности  

для  создания  образов  природы,  человека,  явлений  и  передачи своего  отношения  к  ним;  

решать  художественные  задачи  (передавать  характер  и намерения объекта —  природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и  т.д. —  в  живописи,  графике  и  скульптуре,  

выражая  свое  отношение  к  качествам данного  объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,  

цветоведения,  усвоенные способы действия. 

 

1.2.13. Музыка  

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

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

 

Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
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музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой  

деятельности  обучающихся:  хорового  пения  и  игры  на элементарных  музыкальных  

инструментах,  пластическом  интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы готовность  к  

саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание ценности  отечественных  

национально-культурных  традиций,  осознание  своей этнической  и  национальной  

принадлежности,  уважение  к  истории  и  духовным традициям  России,  музыкальной  

культуре  ее  народов,  понимание  роли  музыки  в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения  собственного  опыта  музыкально-

творческой  деятельности обучающиеся  научатся  понимать  музыку  как  составную  и  

неотъемлемую  часть окружающего  мира,  постигать  и  осмысливать  явления  музыкальной  

культуры, выражать  свои  мысли  и  чувства,  обусловленные  восприятием  музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и  

музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес  к  

музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале,  развитии  

художественного  вкуса,  осуществлении  собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни  и  искусства,  

продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в процессе  музыкально-

творческой  деятельности.  Реализация  программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей  через  музыкально-игровую  

деятельность,  способности  к дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  

научатся организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность,  в  том  числе  на  основе  домашнего  музицирования,  совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

- сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному 

произведению; 

- умение  воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и 

музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В  результате  освоения  программы  обучающиеся  должны  научиться  в дальнейшем  

применять  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в  различных видах  познавательной,  

музыкально-исполнительской  и  творческой  деятельности.  

Основные  виды  музыкальной  деятельности  обучающихся  основаны  на  принципе 

взаимного  дополнения  и  направлены  на  гармоничное  становление  личности школьника,  

включающее  формирование  его  духовно-нравственных  качеств, музыкальной  культуры,  

развитие  музыкально-исполнительских  и  творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1.  Узнает  изученные  музыкальные  произведения  и  называет  имена  их авторов. 
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2.  Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3.  Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  различных  типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4.  Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного, духового,  

эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5.  Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  (детских,  

женских,  мужских),  хоров  (детских,  женских,  мужских,  смешанных,  а  также  народного,  

академического,  церковного)  и  их  исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6.  Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной  (композиторской)  музыке;  

балете,  опере,  мюзикле,  произведениях  для  симфонического  оркестра  и оркестра русских 

народных инструментов.  

7.  Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях 

музыкальных  форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10.  Умеет  импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2.  Грамотно  и  выразительно  исполняет  песни  с  сопровождением  и  без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4.  Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5.  Поет  преимущественно  с  мягкой  атакой  звука,  осознанно  употребляет твердую  

атаку  в  зависимости  от  образного  строя  исполняемой  песни.  Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6.  Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные  округленным  звуком, отчетливо  

произносит  согласные;  использует  средства  артикуляции  для достижения выразительности 

исполнения. 

7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1.  Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле  –  дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1.  Звук.  Свойства  музыкального  звука:  высота,  длительность,  тембр, громкость. 

2.  Мелодия.  Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3.  Метроритм.  Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза. Акцент  в  

музыке:  сильная  и  слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание восьмых,  

четвертных  и  половинных  длительностей,  пауз  в  ритмических упражнениях, ритмических 
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рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5.  Нотная  грамота.  Скрипичный  ключ,  нотный  стан,  расположение  нот  в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по  нотам  

выученных  по  слуху  простейших  попевок  (двухступенных, трехступенных,  

пятиступенных),  песен,  разучивание  по  нотам  хоровых  и оркестровых партий. 

6.  Интервалы  в  пределах  октавы.  Трезвучия:  мажорное  и  минорное. Интервалы  и  

трезвучия  в  игровых  упражнениях,  песнях  и  аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7.  Музыкальные жанры.  Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8.  Музыкальные  формы.  Виды  развития:  повтор,  контраст.  Вступление, заключение.  

Простые  двухчастная  и  трехчастная  формы,  куплетная  форма, вариации, рондо. 

 

 

1.2.14. Технология  

 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно- конструкторских задач. 

 

В  результате  изучения  курса  «Технология»  обучающиеся  на  уровне начального 

общего образования: 

-  получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как  основной  среде  

обитания  современного  человека,  о  гармонической взаимосвязи  предметного  мира  с  миром  

природы,  об  отражении  в  предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и  

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

-  получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

-  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации  

при  оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при изготовлении  подарков  близким  и  

друзьям,  игрушечных  моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и технологических  задач  

заложит  развитие  основ  творческой  деятельности, конструкторско-технологического  

мышления, пространственного  воображения, эстетических  представлений,  формирования  

внутреннего  плана  действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся в  результате  выполнения  под  руководством  учителя  коллективных  и 

групповых  творческих  работ,  а  также  элементарных  доступных  проектов: 
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- получат  первоначальный  опыт  использования  сформированных  в  рамках учебного 

предмета  коммуникативных универсальных учебных действий  в целях осуществления  

совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей руководителя  и  

подчиненных,  распределение  общего  объема  работы, приобретение  навыков  

сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного  и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

- овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных действий  –  

исследовательскими  и  логическими:  наблюдения,  сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат  первоначальный  опыт  организации  собственной  творческой практической  

деятельности  на  основе  сформированных  регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического  действия,  прогнозирования,  

отбора  оптимальных  способов деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции  

результатов  действий;  

- научатся  искать,  отбирать,  преобразовывать  необходимую  печатную  и электронную 

информацию;  

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его  

основными  устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный опыт  работы  с  

простыми  информационными  объектами:  текстом,  рисунком, аудио-  и  видеофрагментами;  

овладеют  приемами  поиска  и  использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат  первоначальный  опыт  трудового  самовоспитания:  научатся самостоятельно  

обслуживать  себя  в  школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за одеждой  и  обувью,  помогать  

младшим  и  старшим,  оказывать  доступную помощь по хозяйству. 

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  заложены основы  таких  

социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств,  как трудолюбие,  

организованность,  добросовестное  и  ответственное  отношение  к делу,  инициативность,  

любознательность,  потребность  помогать  другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда,  

самообслуживание 

Выпускник научится: 

–  иметь  представление  о  наиболее  распространенных  в  своем  регионе традиционных 

народных промыслах  и ремеслах, современных  профессиях  (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

–  понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира: соответствие  

изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность, эстетическую  

выразительность —  и  руководствоваться  ими  в  практической деятельности; 

–  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с  опорой  на  

инструкционную  карту;  при  необходимости  вносить  коррективы  в выполняемые действия; 

–  выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные виды 

домашнего труда. 

Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической грамоты 

Выпускник научится: 

–  на основе полученных представлений о многообразии  материалов, их видах,  

свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно подбирать  

доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по декоративнохудожественным  и  

конструктивным  свойствам  в  соответствии  с поставленной задачей; 

–  отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов 

оптимальные  и  доступные  технологические  приемы  их  ручной  обработки  (при разметке  

деталей,  их  выделении  из  заготовки,  формообразовании,  сборке  и  отделке изделия); 

–  применять  приемы  рациональной  безопасной  работы  ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

–  выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования модели  и  

работать  с  простейшей  технической  документацией:  распознавать простейшие  чертежи  и  

эскизы,  читать  их  и  выполнять  разметку  с  опорой  на  них;  
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- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам,схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

–  анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

–  решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению вида  и  

способа  соединения  деталей:  на  достраивание,  придание  новых  свойств конструкции; 

–  изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

–  выполнять  на  основе  знакомства  с  персональным  компьютером  как техническим  

средством,  его  основными  устройствами  и  их  назначением  базовые действия  с  

компьютером  и  другими  средствами  ИКТ,  используя  безопасные  для органов  зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата  эргономичные приемы  работы;  выполнять  

компенсирующие  физические  упражнения (минизарядку);  

–  пользоваться  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения необходимой 

информации; 

–  пользоваться  компьютером  для  решения  доступных  учебных  задач  с простыми  

информационными  объектами  (тек стом,  рисунками,  доступными электронными ресурсами). 

 

1.2.15. Физическая культура  

(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий  физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

координации, гибкости).  

 

В  результате  обучения  обучающиеся  на  уровне  начального  общего образования  

начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для укрепления  здоровья,  

физического  развития,  физической  подготовленности  и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

–  ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;  

- характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков  физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на  свежем  воздухе, подвижных  игр,  

занятий  спортом  для  укрепления  здоровья,  развития  основных физических качеств; 

–  раскрывать на примерах положительное влияние заня тий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

–  ориентироваться в  понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные  

физические  качества  (силу,  быстроту,  выносливость,  равновесие, гибкость)  и  

демонстрировать  физические  упражнения,  направленные  на  их развитие; 

–  характеризовать способы безопасного поведения на уроках  физической культуры  и  

организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Способы физкультурной деятельности 
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Выпускник научится: 

–  отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки  и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

–  организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  простейшие соревнования  во  

время отдыха на открытом  воздухе  и  в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

–  измерять  показатели  физического  развития  (рост  и  масса  тела)  и физической  

подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых  упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

–  выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения зрения  и  осанки,  

упражнения  на  развитие  фи зических  качеств  (силы,  быстроты, выносливости,  гибкости,  

равновесия);  оценивать  величину  нагрузки  по  частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

–  выполнять организующие строевые команды и приемы; 

–  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

–  выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

–  выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и броски мячей 

разного веса и объема);  

-правилам поведения в воде, технике безопасности, выполнять упражнения на силу и 

выносливость при имитации плавания;  

–  выполнять игровые  действия  и  упражнения  из подвижных  игр  разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

–  выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические  

комбинации; 

–  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

–  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– имитировать погружение в воду; элементам техники плавания на суше; согласовывать 

дыхание, работу рук и ног; выполнять передвижения на лыжах; 

 – выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с 

требованиями  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  являются  оценка  образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и  

педагогических  кадров.  Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и 

тенденций развития системы образования. 

Оценивать  достижения  обучающимся  с  ЗПР  планируемых  результатов  необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный  темп  освоения  содержания  образования,  и  стандартизация  планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся  с      ЗПР      имеют      право      на      прохождение      текущей,  промежуточной  

и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах. 

Специальные условия проведения  текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

-  особую      форму      организации      аттестации  с      учетом      особых      образовательных 

потребностей   и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
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- привычную обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя, наличие  привычных  для 

обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1)  упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2)  упрощение  многозвеньевой  инструкции  посредством  деления  ее  на  короткие  

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3)  в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при 

необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых  образовательных 

потребностей  и  индивидуальных  трудностей  обучающихся  с  ЗПР  (четкое  отграничение 

одного  задания  от  другого;  упрощение  формулировок  задания  по  грамматическому  и 

семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей  

(одобрение,  эмоциональная      поддержка),  организующей  (привлечение внимания,    

концентрирование    на    выполнении    работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

-  возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при  нарастании  в  поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

-  недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,  создание  ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются  при  принятии  решения  о  возможности  (или  невозможности)  продолжения 

обучения  на  следующей  ступени,  выносятся  предметные,  метапредметные  результаты  и 

результаты  освоения  программы  коррекционной  работы.  Система  оценки  достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ предусматривает 

оценку  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых  результатов  освоения  программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или  счетом.  Вывод  об  успешности  овладения  содержанием  АООП  НОО  делается  на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной 

программе,  является  оценка  личностного  прогресса  ученика  с  помощью  портфолио, 

способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Еще  одной  формой  оценки  личностных  результатов  обучающихся  с  ЗПР  является оценка  

индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся  с  опорой  на специальную  

поддержку.  Эта  задача  решается  в  процессе  систематического  наблюдения за ходом  

психического  развития  ребенка  с  ЗПР  на  основе  представлений  о  нормативном 

содержании  и  возрастной  периодизации  развития  –  в  форме  возрастно  –  

психологического консультирования.  Результаты  анализа  представляются  в  форме  удобных  

и  понятных  всем 

членам экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета – нет продвижения; 

кружочки  синего  цвета  –  минимальное  продвижение;  кружочки  зеленого  цвета  –  среднее 

продвижение;  красного  цвета  –  значительное  продвижение.  Подобная  оценка  необходима 

экспертной  группе  для  выработки  ориентиров  в  описании  динамики  развития  социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину  динамики  целостного  развития  ребенка,  но  и  отследить  наличие  или  отсутствие 
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изменений по отдельным жизненным компетенциям. Оценка  личностных  результатов  не  

выражается  в  количественном  значении,  она отражает динамику развития конкретного 

ребенка (был-стал). 

Личностные УУД: 

1.  Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2.  Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3.  Урегулирование  поведения  в  соответствии  с  познанными  моральными 

нормами и этническими требованиями. 

4.  Познавательная мотивация учения. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных учебных действий 

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

действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной деятельности 

и управление ею. К ним относятся: 

-  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи; 

самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

-  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей изучаемых  

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

-  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 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  метапредметных  результатов 

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

характера,  учебное  проектирование,  комплексные  работы  на  межпредметной  основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В  начале  и  в  конце  учебного  года  проводится  мониторинг  сформированности  УУД. 

Диагностическая  работа  включает  в  себя  задания  на  выявление  планируемых  результатов. 
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Оценка предметных результатов 

Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных предметов.  

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка  достижения  

предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и 

промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения  обучающимися  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего 

образования  является  достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Результаты  накопленной  

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

учитываются  при  определении  итоговой  оценки.  Предметом итоговой  оценки  освоения  

обучающимися  адаптированной  основной  образовательной программы  начального  общего  

образования  является  достижение  предметных  и метапредметных  результатов  начального  

общего  образования,  необходимых  для продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по технике чтения.  

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов реализуется  в  

рамках  накопительной  системы  –  рабочего  Портфолио  учащегося,  а  также  в стадии 

разработки находятся мониторинговые исследования. 

Формы представления образовательных результатов: 

- личное дело учащегося; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

- портфолио учащегося. 

Портфолио учащегося: 

•  является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и  оценки  

достижений  обучающихся  с  ЗПР,  ориентированным  на  обновление  и совершенствование 

качества образования; 

•  позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР; 

•  предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  оценочную деятельность  

на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического прогнозирования. 

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфолио 

достижений, делаются выводы о: 1)  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  

предметных  способов действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  

возможность продолжения образования в основной школе; 

2)  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к 

самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-

практических задач; 

3)  индивидуальном  прогрессе  в  основных  сферах  развития  личности  мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений  

текущая 

аттестация  

итоговая (четверть, 

год) аттестация  

урочная 

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- устный опрос  

- письменная  

-самостоятельная 

- диагностическая 

контрольная работа  

- диктанты  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости  

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 
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работа  

- диктанты  

-контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

-графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

-посещение уроков 

по программам 

наблюдения  

- изложение  

- контроль техники 

чтения  

соревнованиях  

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет  

   - портфолио  

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, т. е. в тот  

период,  когда  у  обучающихся  уже  будут  сформированы  некоторые  начальные  навыки 

чтения,  письма  и  счета.  Кроме  того,  сама  учебная  деятельность  будет  привычной  для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.   Во время обучения 

в  1  классе  целесообразно  всячески  поощрять  и  стимулировать  работу  обучающихся, 

используя только качественную оценку. 

Предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающимися  с  ЗПР  содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.   

 

1.3.3. Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР по предметам. 

Чтение.  Текст  для  замеров  должен  быть  незнакомым,  но  все  слова  дети  должны хорошо  

знать.  Числительных  быть  не  должно,  прилагательных  может  быть  от  8%  до12%. 

Короткие  слова  надо  учитывать,  написанные  через  чёрточку  (ну-ка,  из-за)  считать  как  2 

слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст 

и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы  

ребенок  прочитал  текст  в  том  темпе,  в  котором  ему  удобно,  а  потом  ответил  на 

вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставляются

) 

отмет

ка 

1 полугодие отмет

ка 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец 

года 10-20 слов в минуту 

2 класс отмет

ка 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

отмет

ка 

2 полугодие 

  Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

слова-по слогам), соблюдать 

5 30-40 слов в мин., 

соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать 
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паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть темпом 

и громкостью речи как 

средством выразительного 

чтения; находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-30 

сл./мин. 

целыми словами (трудные 

по смыслу и структуре 

слова – по слогам). 

4 1-2 ош., 25-30 сл/мин. 

3 3-4 ош., 20-25 сл/мин. 

2 6 и более ошибок, менее 

20 слов 

3 класс отмет

ка 

1 полугодие отмет

ка 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. 

вмин. 
 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры –по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи. 

 4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

 3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 –40 сл. 

 2 6 и более ошибок, менее 30 

сл/мин. 

2 6 и более ошибок, менее 

30 сл/мин. 

4 класс отмет

ка 

1 полугодие отмет

ка 

2 полугодие 

 5 Бз ошибок; 60-75 

сл/мин. 
 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логические 

ударения. 

 4 1-2 ош., 55-60 сл/мин. 4 1-2 ош., 60-70 сл/мин. 

 3 3-5 ош., 50-55 сл/мин. 3 3-5 ош., 55-60 сл/мин. 

 2 6 и более ошибок, менее 50 

слов 

2 6 и более ошибок, менее 

55 слов 

 

Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания: 

 

классы четверти 

1 2 3 4 

1  -  -  -  15-17  

2  15-20  20-25  25-30  30-35  

3  40-45  45-50  50-55  55-60  

4  60-65  65-70  70-75  75-80  

 

Тексты  диктантов  подбираются  средней  трудности  с  расчётом  на  возможности  их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов  диктанта).  Слова  на  неизученные  правила  либо  не  включаются,  либо  выносятся  на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять  из  2-8  слов  с  включением  синтаксических  категорий.  Для  проверки  выполнения 

грамматических  разборов  используются  контрольные  работы,  в  содержание  которых 

вводится  не  более  2  видов  грамматического  разбора.  Хорошо  успевающим  обучающимся 
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предлагать  дополнительное  задание  повышенной  трудности.  Тексты  для  изложения  и 

сочинения  увеличиваются  на  15-20  слов.  Учитывая,  что  сочинения  и  изложения  носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При  выполнении  грамматических  заданий  следует  руководствоваться  следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка  «5»  «4»  «3»  «2»  

Уровень 

выполнения 

задания  

ставится за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

применять знания 

при выполнении  

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в 

ходе разбора слов 

и предложений и 

правил не менее 

¾ заданий  

ставится, если 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала,  

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий  

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий  

 

Объем словарного диктанта: 

классы  количество слов  

1  7-8  

2  10-12  

3  12-15  

4  до 20  

 

Оценки за словарный диктант 

 «5»  нет ошибок  

 

«4»  1-2 ошибки или 1 исправление  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)  

«3»  3 ошибки и 1 исправление , 2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)  

«2»  4 ошибки  

3ошибки (2-4 классы)  

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

 

 

оценка 

Программы  

общеобразовательной школы 
 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР  

5  Не ставится при трёх исправлениях, но при 

одной негрубой ошибке можно ставить  

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно  

4  Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки  

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3 

пунктуационных и 1-3 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно, но 

допущены 1-2 исправления  

3  Допущены 3-4 орфографические ошибки и 

4 пунктуационные ошибки или 5 

Допущены 3-5 орфографических ошибок, 3-4 

пунктуационных, 4-5 дисграфических. 
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орфографических ошибок  Допущены 1-2 исправления  

2  Допущены 5-8 орфографических ошибок  Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок.  

 

Классификация ошибок:  
Ошибкой в диктанте следует считать:  

-нарушение правил орфографии при написании слов;  

-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное написание 

слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске);  

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения 

написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  
- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  
-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения:  
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза:  

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);  

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька);  

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит 

на стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой 

отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. 

Буду шофёром»;  
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• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта:  

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа),  

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:  

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять 

желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», 

«в зяля», «у читель».  

Математика и информатика. 
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и 

итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной 

оценкой.  

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике  
«5» ставится обучающемуся, если он:  

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики.  

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью 

педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя.  

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры 

и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а 

другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно 

выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое 
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действие, что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу 

данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в 

стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния 

сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

• 75-94 % - «4»,  

• 40-74 % - «3»,  

• ниже 40% -«2».  

 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов может 

быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,  

• 55-89% правильных ответов-«4»,  

• 30-54 % - «3».  

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. 

Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать 

отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. 

Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как 

не отражают ее уровень.  

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень 

медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 

достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение 

вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.  

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и 

умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу.  

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется тем, 

что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, но 

и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач.  

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, 

ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.  

 

Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 

снижается.  

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если:  

- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;  

- вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  
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Оценка "2" ставится, если:  

- допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

- допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в 

других задачах.  

Оценка математического диктанта.  
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки:  

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.  

Грубой ошибкой следует считать:  

- неверное выполнение вычислений;  

- неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, неправильный ход 

решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к действию);  

- неправильное решение уравнения и неравенства;  

- неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или без 

скобок.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) ,  развитие речи  
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ 

учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их  

свойствах;  

• уровня сенсорного и умственного развития;  

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных 

признаков;  

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков;  

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану;  

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних 

и диких животных;  

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами;  

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

• умения выбирать способ обследования предмета;  

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности;  

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной 

последовательности;  

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу;  

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

Виды проверочных работ  

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи являются:  

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;  

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

• составление рассказов по серии картинок;  
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• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности;  

• составление рассказов по сюжетным картинам;  

• составление плана рассказа при помощи картинок;  

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму;  

• работа с деформированным предложением, текстом;  

• пересказ по готовому образцу;  

• решение речевых логических задач;  

• работа по перфокартам;  

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, 

бумаги, картона, дерева:  

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  

• ролевой тренинг,  

• выполнение тестовых заданий.  

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.  

Проверка и оценка знаний и умений учащихся   
Словесная оценка знаний и умений по предмету  «Обществознание иестествознание 

(Окружающий мир)» в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 

результатам бесед, наблюдений, практических работ, Дидактические игры.  

Во 2 классе знания и умения обучающихся по предмету оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, предметным и сюжетным 

картинам, индивидуальным карточкам.  

Оценка устных ответов.  

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.  

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 

или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические 

ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении 

связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает 

материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты 

наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты.  

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно.  

 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического развития) 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, 

составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
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При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР);  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все формы мониторинга: входную, текущую и итоговую 

диагностику.  
Входная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, которая проводится на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 
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оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося). Основными 

направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

• присутствие  в  начале  работы  этапа  общей  организации 

деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;    

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.   

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Входная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.   

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.   

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.   

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

1.3.4.Оценка результатов обучения и развития обучающихся 1 классов 

 

Оценка результатов обучения и развития обучающихся 1 классов осуществляется в 

соответствии с «Положением о об оценке результатов обучения и развития обучающихся 1 

классов МБОУ «Гимназия №22» Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

                                  1.3.5.Промежуточная аттетстация 

Аттестация учащихся в МБОУ  «Гимназия №22» НМР РТ осуществляется в соответствии 

с «Положением о порядке текущего контроля успеваемости, проведения и формах 

промежуточной аттестации учащихся, порядке выставления годовых отметок в МБОУ 

«Гимназия №22» НМР РТ». 

 

1.3.6.Портфель достижений как  инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или  образовательной организации, системыобразования в целом. 

При этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

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

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

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

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

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

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

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
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которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и  др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

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

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции  

1.3.7.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

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

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
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период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
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 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков 

в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе 

и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

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 результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных 

этапах обучения 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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 к
л

а
с
с 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относить-ся к 

собственным 

пережи-ваниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравст-венному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения 

в школе, дома, на 

улице, 

в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руковод-ством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей рабо-

ты с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления  

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстра-тивный ряд 

«маршрутного 

листа». 

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

1. Соблюдать 

простей-шие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благода-рить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: устанавливать 

и соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуж-дении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрос-лыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 



 

 

71 

 

2
 к

л
а
с
с 

1. Воспринимать 

Россию как 

многона-

циональное 

государ-ство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходи-мость 

изучения русского 

языка граж-данами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаи-моподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять жела-ние 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реак-ции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступ-ков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

отно-ситься к 

собственным 

переживаниям, выз-

ванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собст-венную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения.  

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать  простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по аналоги 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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 3
 к

л
а
с
с
 

1. Воспринимать 

историко-географи-

ческий образ 

России 

(территория, 

границы, 

географические 

осо-бенности, 

многонацио-

нальность,  

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положи-тельную 

мотивацию и 

познавательный 

инте-рес к учению, 

актив-ность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступ-ки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содер-жании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

катего-рии в 

культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстети-ческое 

чувство на основе 

знакомства с 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий 

при решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что бу-дет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

опре-делять круг 

своего незна-ния, 

осуществлять 

выбор заданий под 

определён-ную 

задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

словарей, энцикло-

педий, 

справочников в 

рамках проектной 

дея-тельности. 

3. Извлекать 

информа-цию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, экспо-

нат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной инфор-

мации в условные 

модели и наоборот. 

Самостоя-тельно 

использовать 

модели при 

решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

резуль-таты 

работы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

срав-нивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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1. Проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принад-лежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история 

и география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю 

Рос-сии, культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

4. Определять 

личност-ный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответ-ствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требова-ниями. 

Испытывать 

эмпатию, понимать 

чувства дру-гих 

людей и сопережи-

вать им, выражать 

свое отношение в 

конкрет-ных 

поступках. 

6. Ответственно 

отно-ситься к 

собственному 

здоровью, к 

окружаю-щей 

среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

куль-турой. 

8. Ориентироваться 

в понимании 

причин 

успешности/неуспе

шности в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

дейст-вий, 

корректировать работу 

по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполне-ния 

определённой задачи 

различные средства: 

спра-вочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

крите-риям 

проводилась оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

крити-ку ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель 

собствен-ной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

дея-тельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собствен-ную 

внеучебную деятель-

ность (в рамках 

проектной 

деятельности) с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собствен-ную 

деятельность, 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и 

отби-рать 

информацию, полу-

ченную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

срав-нивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художествен-ных и 

научно-популяр-

ных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

пись-менной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

соб-ственное 

мнение и по-зицию; 

задавать вопро-сы, 

уточняя непонятое 

в высказывании 

собе-седника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

ре-чевого этикета; 

аргу-ментировать 

свою точ-ку зрения 

с помощью фактов 

и дополнител-ьных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различ-ных 

позиций при рабо-

те в паре. Договари-

ваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть обязанностей, 

учиты-вая общий 

план действий и 

конечную цель; 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

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

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

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

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
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 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
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учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 



 

 

78 

 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 
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 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

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

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
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содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных 

и практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 
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 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
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формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
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Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 



 

 

84 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ «Гимназия №22» 

НМР РТ осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению в начальной школе. 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК проводится работа по коррекции и развитию  универсальных 

учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно входная диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тесты). 

4. Анализируются «Дневники развития» первоклассников, подготовленные 

дошкольными учреждениями. 

   5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
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представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 
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нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1)  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

Программы разработаны по следующим учебным предметам: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физкультура 

. 

2.2.2.Рабочие программы учебных предметов ( приложение  к ООП НОО) 

                                     2.2.3.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

(приложение 3 к ООП НОО) 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования МБОУ «Гимназия №22» (далее – Программа) разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

Программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально- 

экономических, демографических особенностей региона, специфики контингента обучающихся 

и родителей, особенностями воспитательного процесса, ресурсами социального окружения.  

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
 ЦЕЛЬ: социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

ЗАДАЧИ:  

В области формирования нравственной культуры: 

- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 
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 - укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 - формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формировать нравственный смысл учения; 

 - формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

- формировать принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 - формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

- формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 - формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 - развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

 - формировать основы российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

-  пробуждать веру в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 - воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 - формировать патриотизм и гражданскую солидарность;  

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, человеколюбие 

(гуманность), чувства понимания других людей и сопереживания им; 

 - способствовать становлению гражданских качеств личности на основе 

демократических ценностных ориентаций; 

 - формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формировать основы культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 - формировать отношение к семье как основе российского общества; 

 - формировать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим;  

- формировать представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;  

- знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

II. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

          Программа реализуется по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, каждое из которых основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Направления  

Гражданско- патриотическое воспитание  

Базовые ценности  
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Любовь к России, своему народу, своему краю.  

Служение Отечеству.  

Правовое государство.  

Гражданское общество.  

Закон и правопорядок. 

 Свобода личная и национальная. 

 Доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

Направления  

Нравственное и духовное воспитание  

Базовые ценности  

Духовный мир человека, нравственный выбор.  

Жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

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

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  

Направления  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Базовые ценности  

Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии.  

Направления 
Интеллектуальное воспитание  

Базовые ценности  

Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

Направления 
Здоровьесберегающее воспитание  

Базовые ценности  

Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт.  

Направления 
Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Базовые ценности  

Миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

Направления 
 Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Базовые ценности  

Красота, гармония, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций.  

Направления 
Правовое воспитание и культура безопасности 

Базовые ценности  

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

Направления 
Воспитание семейных ценностей  

Базовые ценности  

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям, забота о старших и младших.  

Направления 
Формирование коммуникативной культуры  
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Базовые ценности  

Русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение.  

Направления 
Экологическое воспитание  

Базовые ценности  

Родная земля, заповедная природа, планета Земля, бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных.  

             Все направления духовно нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

III. Основное содержание духовно нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине;  

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

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

Татарстана ; 

-  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Татарской области;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; первоначальные 

представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны;  

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов;  

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.);  

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 - первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России;  

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 - бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

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

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о современной экономике;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства;  

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

- интерес к познанию нового;  

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;  

- элементарные навыки работы с научной информацией; первоначальный опыт 

организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье;  

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни;  

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве;  
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- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

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

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им;  

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога;  

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 - умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

- начальные представления об искусстве народов России;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; умение 

отвечать за свои поступки;  

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

человеком своих обязанностей;  

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

-  первоначальные представления об информационной безопасности;  

- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;  

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

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

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  



 

 

92 

 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 - ценностные представления о родном языке;  

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире;  

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

- элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным;  

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- 

- исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Особенность Программы заключается в интеграции урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

В рамках урочной деятельности осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия.  

Во внеурочной деятельности обучающиеся формируют ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в процессе участия в специально организованных воспитательных 

мероприятиях (классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе 

объединений дополнительного образования)  

Внешкольная деятельность способствует приобретению обучающимися начального 

гражданского опыта в процессе решения реальных общественно значимых задач или их 

моделей.  

1.Гражданско-патриотическое воспитание  

Урочная деятельность 

 В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают первоначальные 

представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Тамбовской области 

(на плакатах, картинах, в ходе бесед, чтения книг); знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества. Изучение материала и выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах.  

Обществознание иестествознание (Окружающий мир) – «современная Россия – люди и 

государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные 

страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила 

поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка».  

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её 

природе, людях, истории.  

  

Внеурочная деятельность 

Классные часы о государственной символике - Гербе и Флаге Российской Федерации, 

гербе и флаге Татарстана, о Конституции Российской Федерации, Классные часы «Школа – 

наш общий дом», «Школьные традиции».  

Беседы, просмотр кинофильмов, сюжетноролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, в ходе которых дети знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина. 
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 Информационно-познавательные, интерактивные, сюжетноролевые игры, беседы, 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, виртуальные путешествия, на которых дети 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России.  

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам.  

Народные игры, классные часы об особенностях культур и образа жизни разных народов 

России.  

Организация и проведение национальнокультурных праздников.  

Встречи с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Встречи с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться. 

 Виртуальные экскурсии и путешествия «Герои Великой Отечественной войны в памяти 

нашего края» , «Патриотизм в наши дни», «Культурное наследие предков».  

Просмотр и обсуждение видеороликов, фильмов, представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации.  

Творческие конкурсы и выставки «Моё Отечество». 

 Посещение школьного историко-краеведческого музея.  

Библиотечные уроки, историко-литературные вечера «Посвящается героям».  

Участие в работе объединений военно-патриотической направленности дополнительного 

образования школы.  

Участие в общешкольных мероприятиях «День Памяти и скорби», «День Защитника 

Отечества», «С Юбилеем, школа!», Месячник военно-патриотического воспитания, «День 

независимости России», «День народного единства».  

Участие в муниципальных и областных конкурсах краеведческой и патриотической 

направленности.  

Встречи с выпускниками школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Внешкольная деятельность 

Экскурсии по историческим и памятным местам России, своей малой Родины.  

Туристскокраеведческие экспедиции по родному краю.  

Просмотр кинофильмов о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

Татарстана.  

Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых общественных 

организаций патриотической и гражданской направленности.  

Встречи с представителями этих организаций.  

Экскурсионные поездки по святым местам и культурным центрам России.  

Участие в подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных 

богатств родного края.  

Участие в реализации проекта «Без прошлого нет будущего».  

Участие в работе волонтерских отрядов, помогающим ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, пенсионерам. 

 Операции «Свет в окне», «Письмо ветерану». 

 Организация для жителей микрорайона национально-культурных праздников, 

фестивалей.  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах по подготовке празднования 

государственных праздников России.  

Совместные мероприятия гражданско-патриотического направления с , Домом детского 

творчества,  Домом культуры, детской школы искусств.  

Участие в Вахте Памяти.  
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Участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны в рамках деятельности 

школьного музея, краеведческого музея, районной ветеранской организации.  

2. Нравственное и духовное воспитание 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные 

представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов.  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах.  

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).  

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)- («связь человека и мира», 

правила поведения в отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.).  

 

Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела.  

Основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

- формирование у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся;  

созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа.  

Английский язык, французский язык учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края;  

знакомят с культурами народов других стран мира;  

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям;  

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Внеурочная деятельность 

Театральные постановки, литературно музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающих культурные и духовные традиции народов России.  

Классные часы о нормах морально нравственного поведения.  

Игровые программы, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.  

Классные часы о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе. 

 Часы развития роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны.  

Духовно-нравственные беседы «Православие на Руси».  

Уроки доброты и вежливости, уроки этикета.  

Тренинги нравственного самосовершенствования, игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия.  

Просмотр и обсуждение фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей.  

Участие в общешкольных мероприятиях, посвященных Дню толерантности, Дню 

Учителя, Дню Матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню защитника Отечества,  

Дню 8 Марта.  

Внешкольная деятельность 

Подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями 

совместно с родителями, Детской школой искусств, Домом культуры, Домом детского 

творчества.  

Акции милосердия  (шефство над детскими садами, детскими домами, оказание 

посильной помощи детям-инвалидам), благотворительная акция «От чистого сердца» 
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(добровольная помощь социально нуждающимся группам населения с согласия родителей, 

законных представителей), операция «Забота» (помощь животным).  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества, о 

современной инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях (выполнение 

учебно- исследовательских проектов);  

знакомятся с различными видами труда, профессиями;  

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно трудовой деятельности.  

Школьники осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении предмета «Технология» на практике, участвуя в разработке и реализации различных 

проектов. 

 На уроках приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде).  

Изучение материала и выполнение учебных заданий:  

знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни 

людей.  

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) – знакомство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов.  

Математика  и информатика- воспитание трудолюбия, уважения к интеллектуальному 

труду, стремления к познанию. 

Внеурочная деятельность 

Ярмарки и праздники труда, конкурсы, город мастеров, организация детских фирм  

Встречи с представителями разных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами.  

Ролевые игры «Интеллектуальный бизнес»,  викторины на лучшего знатока 

экономических знаний.  

Видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира.  

Бенефисы - презентации учебных и творческих достижений. 

 Участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных».  

Сюжетно-ролевые игры по мотивам различных профессий  

Встречи с выпускниками школы, показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Классные часы «Мир профессии», «Человек красит место». Трудовые десанты, операции, 

акции «Чистый класс», «Чистый двор», «Уют», «Помоги маме по дому», «Живи, книга!». 

Конкурсы «Хозяюшка», «Золотые руки».  

Внешкольная деятельность 

Экскурсии на производственные предприятия города.  

Участие в различных видах общественно полезной деятельности совместно с 

организациями дополнительного образования.  

Природоохранная деятельность.  

Акция «С любовью к России делами добрыми едины», операция «Чистый поселок».  

Организация временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время.  

Встречи с людьми разных профессий, представителями учебных заведений и 

специалистами Центра занятости.  

Интеллектуальное воспитание 

Урочная деятельность 
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В процессе изучения учебных дисциплин обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 

общества, об образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности.  

В ходе разработки и реализации учебно-исследовательских проектов школьники 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы, первоначальные 

представления об ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной 

деятельности, знакомятся с этикой научной работы.  

Обучающиеся развивают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности.  

Внеурочная деятельность 

Участие в деятельности школьного научного общества учеников «Мы- будущее 21 века».  

Участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, Интернет-конкурсах.  

Интеллектуально-познавательные игры и викторины, ринги, состязания интеллектуалов.  

Участие в предметных неделях.  

Участие в работе объединений интеллектуальной направленности.  

Читательские конференции, научно – практические конференции.  

Сюжетно ролевые игры, игровые ситуации по мотивам различных интеллектуальных 

профессий.  

Классные часы «Учусь учиться», «Как развивать внимание, способности, память».  

Внешкольная деятельность 

 Библиотечные занятия, информационные часы «Как читать газету? Советы читателям» 

на базе школьной библиотеки.  

Участие в выездных конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях.  

Здоровьесберегающее воспитание 

Урочная деятельность 

В процессе учебной деятельности школьники получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; получают 

элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;  

разрабатывают и реализуют учебно- исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям:  

здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены.  

Внеурочная деятельность 

Занятия в спортивных секциях, объединениях физкультурно-спортивной направленности. 

Тематические игры, театрализованные представления, разработка и реализация проектов по 

пропаганде здорового образа жизни.  

Классные часы о правильном режиме занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рационе здорового питания, режиме дня, учебы и отдыха.  

Беседы с педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, родителями о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека, наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизма.  

Дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждение видеосюжетов по развитию умений 

противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения.  

Встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами.  

Дни здоровья, спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы.  

Циклы классных часов  о здоровье.  

Валеопаузы, профилактические беседы, психологические тренинги. 

 Дни здоровья, смотр-конкурс Уголков здоровья.  

Дискуссии с элементами ток-шоу «Разговор о правильном питании».  

Внешкольная деятельность 

Занятия физической культурой и спортом на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха.  
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Участвуют в проектах и мероприятиях учреждений дополнительного образования, 

культуры, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 

профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека.  

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях муниципального и регионального 

уровней. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов получают первоначальное представление о 

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

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

государстве.  

На уроках информатики школьники приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Внеурочная деятельность 

Занятия в кружках информатики, интерактивное общение со сверстниками из других 

регионов России.  

Участие в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия».  

Выполнения проектов, тематические классные часы социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, 

России.  

Встречи с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп.  

Дискуссионные клубы, школы юного педагога, юного психолога, юного социолога. 

 Участие в деятельности школьной детской организации «Лидер».  

Участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ добровольческой 

деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы класса и школы.  

Выполнение ролевых проектов, в ходе которых дети моделируют (в виде презентаций, 

описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе.  

Выставка рисунков «Мой край родной, как ты многообразен», виртуальное путешествие 

«Россия – многонациональное государство». 

 Диспут «Как быть толерантным», классный час «Что такое толератность?»  

Классные часы «Край родной – многонациональный», «Русь великая – многоликая», «Мы 

– дети одной планеты».  

Уроки дружбы, беседы, классные часы о толерантном отношении друг к другу, людям 

разных национальностей.  

Тренинги «Способы разрешения конфликтных ситуаций» 

 Выставка «Братских народов союз вековой».  

Внешкольная деятельность 

Экскурсионные поездки, в ходе которых обучающиеся приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения.  

Участие в деятельности  детской организации «Лидер».  

Участие в мероприятиях или программах добровольческой деятельности, направленных 

на решение конкретной социальной проблемы микрорайона школы. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Урочная деятельность 

В ходе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные 

представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России, 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.), знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 
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художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами.  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира.  

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. Литературное чтение – приобщение 

к литературе как к искусству слова, опыт создания письменных творческих работ.  

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности и самореализации.  

  

Внеурочная деятельность 

Литературные и художественные салоны, творческие конкурсы, детские фестивали 

искусств.  

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

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх.  

Игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном». 

 Просмотр фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах.  

Классные часы «Культура моего поселка, культура моей страны, культура мира».  

Беседы о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека.  

Литературные и музыкальные гостиные, музыкальные вечера, музыкально-поэтические 

марафоны 

Встречи с местными писателями, музыкантами, людьми творческих профессий. 

 Фестивали и ярмарки искусств, творческие самопрезентации, концерты, вечера, 

«огоньки», шоу- программы, конкурсные программы, игры-викторины.  

Участие в Неделе детской книги, Днях театра и кино, выставках декоративно-

прикладного искусства, конкурсе талантов «Зажги свою звезду». Фольклорные праздники, 

народные праздники (Масленица, Крещение, Колядки и т. д.).  

Участие в художественном оформлении класса, школы. Занятия в творческих 

объединениях, студиях, мастерских школы, ученических объединений культурологической 

направленности.  

Внешкольная деятельность 

Экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках.  

Посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

 - Посещение театров, кинотеатров, музеев искусства, концертного зала . Участие в 

шефстве класса, школы над памятниками культуры.  

Правовое воспитание и культура безопасности 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные 

представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; о правах, свободах и 

обязанностях человека.  

Изучение ПДД в рамках предмета «Обществознание иестесво знание (Окружающий 

мир)».  

Внеурочная деятельность 

Встречи с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами.  

Беседы, тематические классные часы об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур.  
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Участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных спасателей.  

Игры по основам безопасности, классные часы о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах.  

Мероприятия по профилактике безопасного поведения на дороге  (инструктажи, беседы, 

конкурсы, викторины, агитбригады, классные часы).  

Мероприятия по противодействию терроризму, противопожарной безопасности.  

Ученические собрания, участие в деятельности школьного ученического самоуправления.  

Беседы на классных часах о правилах безопасного поведения во время весеннего 

половодья. 

 Участие в социальных проектах, акциях и операциях школьной детской организации 

«Лидер». 

 Классные часы о правах и обязанностях гражданина России  

Ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов.  

Операции «Мак», «Внимание, дети!», «Спорт вместо наркотиков».  

Уроки безопасности, месячники по ДДТТ, пожарной безопасности.  

Мероприятия День прав человека, День Конституции. Неделя правовых знаний.  

Тематические классные часы «Мои права, мои обязанности», «Я и закон».  

Встречи с работниками правоохранительных органов.  

Дни самоопределения (классные собрания, выборы в органы классного самоуправления)  

Конкурс «Классный класс», смотр-конкурс классных уголков.  

Внешкольная деятельность 

Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями.  

Практические занятия на местности (на дорогах ).  

 Экскурсии в пожарную часть, ГИБДД  

 

Воспитание семейных ценностей 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные 

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

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье.  

Внеурочная деятельность 

Участие в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий.  

Семейные конкурсы, праздники, капустники, фестивали семейного творчества, семейные 

гостиные «Семь Я».  

Часы общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой», вечера откровенного разговора.  

Выставки, экспозиции «Заглянем в семейный альбом».  

Операции «Подарок маме!», акции «Пятерки для моей мамы». 

 Мастерские о ценностях общения и счастья в доме.  

Презентации творческих семейных проектов. 

 Дни открытых дверей «Школьный день – вместе», «Папина суббота» 

Цикл тематических классных часов «О семейных ценностях».  

Выставки семейного художественного творчества, музыкальные семейные вечера.  

Школьно-семейные праздники, выполнение и презентация проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции».  

Участие в реализации школьного проекта «Здоровая семья-здоровое будущее»  

Внешкольная деятельность 

 Участие в районных и областных семейных конкурсах, праздников, соревнованиях.  
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Благотворительные мероприятия для детей-сирот и детей-инвалидов (неделя милосердия, 

благотворительный концерт «Протяни руку помощи детям», марафон добра).  

Участие в совместных с родителями экскурсиях, походах, посещениях кинотеатров, 

театров, музеев, выставок.  

Участие в реализации социальных проектов совместно с родителями.  

Формирование коммуникативной культуры 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают первоначальные 

представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о 

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

сверстниками, старшими и младшими; развивают свои речевые способности, осваивают азы 

риторической компетентности; получают первоначальные представления о безопасном 

общении в интернете, о современных технологиях коммуникации; осваивают элементарные 

навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями разных 

народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни. 

Внеурочная деятельность 

Реализация программ внеурочной деятельности по развитию коммуникативных 

способностей школьников.  

Участие в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов. 

 Участие в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии).  

Народные игры, национально-культурные праздники. Коммуникативные игры на 

развитие лидерских качеств.  

Игровая программа «Пусть говорят» Социально-психологические тренинги «Я в мире 

людей. Что такое коллектив?», « Общение в моей жизни», «Как жить в согласии с собой и с 

другими». 

 Организационно-деятельностные игры «Как отказаться от нежелательного знакомства», 

«Приветствие в нашей жизни».  

Внешкольная деятельность 

Читательские конференции, библиотечные часы на базе районной библиотеки о ценности 

и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире. 

 Участие в совместных праздниках, играх, конкурсах со сверстниками из других школ.  

Экологическое воспитание 

Урочная деятельность 

 В ходе изучения учебных предметов обучающиеся усваивают элементарные 

представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой. 

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) – взаимосвязи живой и неживой 

природы, природы и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы.  

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях. Получение опыта бережного отношения к природе 

в процессе учебной работы. Сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: 

выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

Внеурочная деятельность 

Участие в занятиях ученических объединений естественнонаучной направленностей 

дополнительного образования школы. 

 Участие в акции «Дни защиты от экологической опасности», Неделе экологических 

действий.  

Операция «Зеленый уголок», «Клумба», акция «Первоцвет».  
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Мероприятия, посвященные Дню Земли, Дню птиц, Дню эколога.  

Встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё. 

 Ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия. 

 Проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Участие в муниципальных и областных конкурсах экологической направленности. 

 Выставки поделок из природного материала «Чудеса своими руками»,цветочные 

выставки «Бал цветов», Праздник урожая.  

Экологические конкурсы, викторины, КВН, конференции, фестивали.  

Классные часы «Земля – наш общий дом», «Любимый уголок родной природы», 

«Экология – наука будущего», «О братьях наших меньших».  

Виртуальные путешествия и круизы «По страницам красной книги».  

Конкурсы стихов, рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций, видеороликов 

экологической направленности. 

Внешкольная деятельность 

Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю.  

Выступления экологических агитбригад.  

Экологические акции, патрули, десанты «Голубой патруль», «Зеленый патруль». 

Операции «Скворечник», «Кормушка», «Чистый берег», «Очистим наши родники».  

Эколого-познавательные походы, экологические игры на местности.  

Создание и распространение листовок, памяток, буклетов, рекламы на тему «Бережное 

отношение к природе».  

Участие в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей, в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций). 

 IV. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 - организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.       

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаим 

Обогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 
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актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

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

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления образовательной деятельностью в школе.      

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников.  

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

- принцип ориентации на идеал  

 Смысл воспитания определяют идеалы, они служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации.  

В содержании Программы должны быть актуализированы определенные идеалы, 

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

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

 - аксиологический принцип  
Моделирование нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

системы базовых ценностей, которая лежит в основе воспитательной деятельности школы. 

Духовно- нравственное развитие обучающихся предполагает сознательное усвоение ими 

ценностей.  

- принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

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

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых.     

  Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

- принцип следования нравственному примеру  
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 Расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить 

в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни позволяет метод следования примеру. В связи с этим содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Особое значение для духовнонравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя.  

- принцип идентификации (персонификации) 

  Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

 - принцип диалогического общения  

  Воспитательная деятельность в школе организуется на диалогической основе. 

Нравственное воспитание осуществляется средствами свободного, равноправного общения 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Педагоги признают и уважают право воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

- принцип полисубъектности воспитания  

   В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. В ходе реализации Программы 

обучающиеся включаются в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. В этих условиях деятельность социальным партнеров, 

родителей должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

Программы. 

 - принцип системно-деятельностной организации воспитания      

     Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – 

это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений 

искусства; периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих 

родителей (законных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно 

значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа.  

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

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 

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

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 
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образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

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

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

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

обществом, школой и жизнью.  

Условия духовно-нравственного развития обучающегося 

1. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами.  

      Для противодействия тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации необходимо включать в содержание воспитания множество примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни 

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

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Первостепенное значение для духовно- нравственного развития младших школьников имеет 

пример учителя и родителей (законных представителей), которые своим поведением, своей 

личностью формируют устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми.  

 

2.Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника.  
         В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, его нравственное самосознание. Учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. 

3.Включение младших школьников в социально-значимую деятельность.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

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

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

4. Соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. 

 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми.  

 Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 
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годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

V. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся  
   Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 -педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение 

в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

 По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Методы организации социально значимой деятельности младших школьников 

1.Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.  

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той 

или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 

образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности 

членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем 

материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 

(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы 

добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. 

Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в 

обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной 

самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до участия 

в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на 

следующие задачи:  
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- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; - 

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

 3.Включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов.  

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен 

в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата);  

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

 В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

 В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.  

VI. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  

  В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать 

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых 

и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д.  

Формы взаимодействия 

(с согласия обучающихся и их родителей /законных представителей) 

1.Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 2. Создание и реализация совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, разработка и реализация совместных социальных 

проектов, акций, операций в рамках функционирования общественно-активной школы.  

3.Участие традиционных религиозных организаций, общественных организаций и 

объединений гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско- юношеских и молодежных движений, организаций, объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.  
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4.Участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 

образовательной организации.  

Эффективность реализации Программы обеспечивается совместным решением 

актуальных задач духовно-нравственного воспитания образовательной организацией с 

родителями обучающихся (законными представителями), с социальными институтами 

окружающего социума: 

 - МБОУ ДОД « Детская школа искусств»;  

- МБОУ ДОД «Дом детского творчества»;  

VII. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

         Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.  

        Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

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

        Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума;  

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

 - организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

 - дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 - выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

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

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

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья).  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции.  

          Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 
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нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.  

         Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

 - исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально- познавательные 

игры и т. д.); - преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.);  художественно-эстетические практики – общение с 

природой созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных 

мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);  

- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);  

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

 - природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах:  

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

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

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 - конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д. 

VIII. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  
        Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  
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- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого- педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

 - информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

 - организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку;  

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

 - организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

-  преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей.  

Формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

1.Родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную 

площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

2.Родительские конференции, семинары, практикумы, диспуты.  

3.Родительские всеобучи. 

 4.Индивидуальные и групповые тематические консультации.  

5.Встречи со специалистами различных направлений: врачами, юристами, психологами, 

учителями-предметниками и др.  

6.Выставки педагогической литературы для родителей.  

7.Выпуск буклетов, памяток, рекомендаций для родителей. 

 8.Заочные индивидуальные консультации в социальных сетях интернет.  

           Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

IX. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 - воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 - эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т.д. - становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

 

 



 

 

110 

 

Воспитательные результаты 

Первый уровень 

Приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

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

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

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

положительного социального знания и повседневного опыта Воспитание приближено к 

обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях  

Второй уровень 

Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного Воспитание осуществляется в контексте отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков  

Третий уровень 

 Получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. Создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

 В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов.  

В четвертом классе младший школьник имеет реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены.       

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

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

Воспитательные результаты по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Направления воспитания  

Гражданско- патриотическое воспитание  

Воспитательные результаты  

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

отечественному культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 
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Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению. Обучающиеся имеют элементарные представления о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. Обучающиеся имеют первоначальный опыт: ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России; 

Сформировано уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Направления воспитания  

 Нравственное и духовное воспитание  

Воспитательные результаты  

Обучающиеся имеют: начальные представления о традиционных для российского 

общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

традиционными нравственными нормами; Сформировано: уважительное отношение к 

традиционным религиям народов России; неравнодушие к жизненным проблема м других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; уважительное отношение к 

родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

Обучающиеся знают традиции своей семьи и образовательной организации, бережно к ним 

относятся. 

Направления воспитания  

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Воспитательные результаты  

Сформировано ценностное отношение: к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, ценностное и творческое отношение к учебному труду, 

понимание важности образования для жизни человека. Обучающиеся имеют: элементарные 

представления о различных профессиях; первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности. Обучающиеся осознают: 

приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; важность самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Сформированы: умения и навыки самообслуживания в школе и дома, трудолюбие; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности.  

Направления воспитания  

Интеллектуальное воспитание  

Воспитательные результаты 
Обучающиеся имеют первоначальные представления: о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; об этике интеллектуальной деятельности. 

Сформированы: элементарные навыки учебно-исследовательской работы; первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности.  

Направления воспитания  

Здоровьесберегающее воспитание  

Воспитательные результаты 
Обучающиеся имеют первоначальные представления: о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека. Обучающиеся имеют элементарный опыт: 
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пропаганды здорового образа жизни; организации здорового образа жизни. Обучающиеся 

регулярно занимаются физической культурой и спортом, осознанно к ним относятся.  

Направления воспитания  

Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Воспитательные результаты 
Обучающиеся имеют первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство». Обучающиеся имеют элементарный опыт: 

межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения; социального партнерства и диалога поколений; добровольческой деятельности, 

направленной на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; Сформированы первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Направления воспитания  

Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Воспитательные результат 
Сформированы умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 

людей. Обучающиеся имеют элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; Обучающиеся имеют первоначальный опыт: 

эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; самореализации в 

различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; Обучающиеся понимают важность реализации 

эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле 

одежды.  

Направления воспитания  

Правовое воспитание и культура безопасности  

Воспитательные результат 
Обучающиеся имеют первоначальные представления: о правах, свободах и обязанностях 

человека; об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. Сформированы первоначальные 

умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни. Обучающиеся имеют элементарный опыт: ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; общественного школьного самоуправления.  

Направления воспитания  

Воспитание семейных ценностей  

 

Воспитательные результат 
Обучающиеся имеют элементарные представления: о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье. 

Обучающиеся имеют опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. Формирование коммуникативной культуры Обучающиеся имеют 

первоначальные представления: о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире. Обучающиеся знают правила эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; элементарные 

основы риторической компетентности. Обучающиеся имеют элементарный опыт участия в 

развитии школьных средств массовой информации. Сформированы элементарные навыки 

межкультурной коммуникации.  

Направления воспитания  

Экологическое воспитание  
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Воспитательные результат 
Сформировано ценностное отношение к природе. Обучающиеся имеют элементарные 

представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды. Обучающиеся имеют первоначальный опыт: эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. Обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики. 

 Х. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся  

            Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации Программы. Мониторинг 

представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на 

комплексную оценку эффективности реализации Программы в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных усилий 

административного и психолого- педагогического коллектива образовательной организации, 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации 

Программы в течение учебного года.  

           Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации Программы (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации Программы; степень вовлеченности семьи в воспитательную 

деятельность).      

         Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации.  

         В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

         Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

          Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией Программа). В рамках 

исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией Программы; составление годового плана воспитательной 

работы.  
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Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений Программы; выполнение и 

корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией Программы. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы.  

             Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

Программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

Программы, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

            Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями Программы (результаты исследования могут быть представлены по 

каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 - условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков);  

- содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников); 

 - расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций, семейного 

клуба, семейной гостиной);  

-взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

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

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах);  

- интерес учащихся к воспитательной программе (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

 Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации Программы исследуется по 

следующим направлениям:  

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательную 

деятельность (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы);  

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого- педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии;  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы);  

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся 

в рамках Программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 
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специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско- родительских 

отношений и коррекционной работы);  

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы).  

         Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).  

         В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации Программы.       

 Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией Программы должна 

сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы 

по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

 – характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 – систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

   Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников.  

    Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  
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    Для расширения возможностей реализации Программы (проведение развивающих 

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

динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при 

согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 

детском и подростковом возрасте.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников  
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения 

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

задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 

соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий 

проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

 3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями 

и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

 4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления.  

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого- 

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 
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 6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, 

целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации).  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных 

мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

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

педколлективе). 

 8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе 

сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных 

стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 

оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации.  

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 
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выраженность ориентации администрации на поддержание связей своей организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и  готовности 

обучающихся повышать своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 

организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 
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Основная цель настоящей программы – сохранениеи укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

какодной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влияниина 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 для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 

Основные направления программы 

1. Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

3. Система организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  
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- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; организацию работы 

спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

4. Реализация дополнительных образовательных программ.  

Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; - организацию в образовательной организации кружков, 

секций, факультативов по избранной тематике;  

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

5. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Профилактика социально 

значимых заболеваний и употребления психоактивных веществ несовершеннолетними. 

6. Организация сбалансированного и качественного питания в ОУ и формирование 

культуры питания у детей. 

7. Организация медицинского обеспечения и индивидуального подхода к сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

8. Участие в инновационных проектах и программах формирования культуры здоровья 

обучающихся. Изучение передового опыта здоровьесбережения. 

9. Взаимодействие ОУ с родителями (законными представителями) и сообществом по 

вопросам здоровьесбережения.  

10. Просветительская работа с родителями. Работа с родителями (законными 

представителями) включает:  

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

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и 

т. п.;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу  – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно-полезная.  
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Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.  

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:  

- ролевые игры,  

- проблемноценностное и досуговое общение,  

- проектная деятельность,  

- социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации Программы:  

- исследовательская работа во время прогулок, в музее,  

- деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы,  

- минипроекты, 

- дискуссионный клуб,  

- ролевые ситуационные игры,  

- практикум тренинг,  

- спортивные игры,  

- дни здоровья. 

 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

Программы 

I этап. Организационно-проектировочный этап (август-сентябрь) 

1.1. Изучение и анализ состояния работы школы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

1.2. Анализ уровня показателей состояния здоровья участников образовательной 

деятельности. 

1.3. Изучение потребностей детей и их родителей в организации 

здоровьесберегающей деятельности школы (анкетирование, соцопрос). 

1.4. Обсуждение вопроса формирования здорового образа жизни на августовском 

педагогическом совете и методических объединениях педагогов. 

1.5. Подбор квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися. 

1.6. Координация деятельности с различными ведомствами, организациями, 

учреждениями. 

1.7. Планирование совместной деятельности по реализации Программы с МБОУ  

«ДЮСШ -1», «ДЮСШ-2», , «Нижнекамская центральная библиотека», МБОУ ДТДиМ им. 

И.Х.Садыкова, «Автогородок», с ЦРБ, отделом ГИБДД ОВД, отделом УВД, инспекцией ПДН 

ОВД и КДН, пожарной частью. 

1.8. Проведение заседания Совета отцов школы по вопросам реализации 

Программы. 

 

II этап. Содержательно-деятельностный этап (сентябрь-май) 

Направления  и содержание деятельности: 

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы в соответствии с ФГОС 

нового поколения.  

Оснащение кабинетов необходимыми приборами и пособиями, эргономичной мебелью, 

соответствующей гигиеническим требованиям и требованиям рациональной организации 

учебного процесса. 
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Проверка соответствия состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Мониторинг оснащенности медицинских кабинетов. 

Мониторинг оснащённости кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок, 

тренажерного зала и хореографического кабинета необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Приведение в соответствии с требованиями СанПиН спортивных залов и открытых 

спортивных площадок. 

Проверка оснащения пищеблока и школьной столовой. 

Организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков. 

2.2. Организация урочной и внеурочной деятельности. 

Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для обучающихся первых 

классов с целью обеспечения адаптации к новым условиям. 

Валеологический анализ расписания уроков (соблюдение требований СанПиНа). 

Валеологический анализ расписания внеурочной деятельности 

Структурирование учебных программ на основе валеологических принципов. 

Выявление обучающихся с ограниченными возможностями, нуждающихся в 

индивидуальном обучении. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями по индивидуальному 

учебному плану с учётом индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности. 

Диагностика загруженности обучающихся домашним заданием. 

Диагностика внеучебной нагрузки обучающихся. 

Проверка использования педагогами методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Контроль за соблюдением всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Валеологический анализ уроков, внеурочных занятий. 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к уроку:  

рассаживание согласно медицинским рекомендациям,  

предотвращение перегрузки,  

дозирование домашних заданий,  

профилактика близорукости. 

Контроль за мерами по безопасности и охране жизни детей во время уроков и массовых 

мероприятий. 

Функционирование группы продленного дня. 

Функционирование Психологической службы школы. 

Организация валеологических пауз во время учебных занятий по профилактике 

нарушений осанки, зрения, психо-неврологических нарушений. 

2.3.Система организации физкультурно-оздоровительной работы 

Реализация программы по учебному предмету «Физическая культура» в объеме 3 часов в 

неделю. 

Организация полноценной и эффективной работы с обучающимися всех групп здоровья 

на уроках физкультуры и в спортивных секциях. 

Организация динамических перемен и создание на переменах таких условий, которые 

способствовали бы оптимальному двигательному режиму обучающихся разных возрастов. 

Организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками. 

Организация на уроках физкультминуток, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. 

Обеспечение работы спортивного зала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций. 

Контроль рациональной организации уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на всех ступенях общего образования. 
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Поиск и отбор наиболее одарённых спортсменов и привлечение их к постоянным 

занятиям по культивируемым в ДЮСШ видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу. 

Вовлечение обучающихся в спортивные мероприятия и соревнования различных 

уровней. 

Проведение утренних зарядок. 

Проведение тренерами ДЮСШ, спортсменами города мастер-классов  

Организацияспортивных праздников, эстафет, кроссов, подвижных игр на свежем 

воздухе, военно-спортивных игр, семейных спортивных состязаний. 

Проведение Дней спорта «Быстрее, выше, сильнее», олимпийских уроков. 

Встречи с выпускниками - спортсменами, тренерами ДЮСШ. 

Экскурсии и походы на природу. 

Организация профильной спортивной смены в пришкольном лагере дневного 

пребывания. 

Организация работы летних спортивно-оздоровительных площадок по месту жительства. 

Мониторинг спортивной подготовленности и физического развития обучающихся 1-4 

классов. 

2.4. Реализация дополнительных образовательных программ.  

Реализация программ объединений дополнительного образования физкультурно-

оздоровительной направленности «Волейбол», «Баскетбол»,  шахматно-шашечного клуба. 

Контроль за комплектованием и наполняемостью объединений ДО. 

Создание условий для их эффективного функционирования. 

Организация деятельности комитетов спорта в классных коллективах. 

Контроль за реализацией программ спортивных секций и объединений ДО физкультурно-

оздоровительной направленности. 

Контроль за эффективностью организации внеурочной физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

Изучение потребности детей и их родителей в организации объединений ДО 

физкультурно-оздоровительной и эколого-биологической  направленностей. 

Изучение анализа работы учителей педагогов дополнительного образования в сфере 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования экологической культуры за 

учебный год. 

2.5. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Профилактика социально значимых заболеваний и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними. 

Организация Дней здоровья. 

Индивидуальные беседы с врачами НЦРБ, психологом, инспекторами ПДН, участковым, 

администрацией школы, членами Совета профилактики  

с детьми группы социального риска. 

Коррекционные тренинговые занятия психолога школы с детьми группы социального 

риска. 

Пополнение банка данных о количестве тубинфицированных, виражных обучающихся, 

нуждающихся в бесплатном лечении, а также дополнительном питании (в течение трех месяцев 

осенью и весной) на время лечения. 

Ведение мониторинга показателей по итогам медосмотра и флюорографического 

обследования детей по годам. 

Профилактика гриппа: влажная уборка и проветривание 

Мониторинг заболеваемости детей гриппом, ОРВИ и ОРЗ 

Валеопауза «Туберкулез  – болезнь века», «Осторожно, грипп», Социальная акция по 

распространению среди населения Памяток по профилактике и лечению гриппа. 

Участие во Всероссийской акции «Спорт как альтернатива вредным привычкам» 

Проведение тематической недели «За здоровый образ жизни», информационно-

познавательных игр «Слагаемые здоровья»,классных часов «Я выбираю здоровье», конкурсов 

рисунков. 

Оформление санитарных бюллетеней по профилактике социально значимых заболеваний 

2.6. Организация сбалансированного и качественного питания в  

ОУ и формирование культуры питания у детей. 
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Эстетическое оформление зала столовой. 

Совещание «Организация горячего питания в школе: порядок приема пищи, питание 

льготной категории обучающихся, график дежурств в столовой и обязанности дежурного 

учителя» 

Создание и организация работы школьной комиссии по питанию. 

Совещание классных руководителей «О получении обучающимися завтраков и обедов» 

Заседание школьной комиссии по питанию с приглашением классных руководителей по 

вопросам:  

- охват горячим питанием; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

- профилактика инфекционных заболеваний. 

Осуществление ежедневного контроля за работой столовой администрацией школы, 

проведение целевых тематических проверок. 

Выращивание овощей и зелени для школьной столовой. 

Проведение витаминной ярмарки. 

Анкетирование обучающихся «За что скажем поварам спасибо?» 

Тематические классные часы: «Витаминная азбука», «Режим питания»,«Полезные 

продукты и напитки» 

Анкетирование родителей «Ваше предложение на год по развитию школьного питания» 

2.7. Организация медицинского обеспечения и индивидуального подхода к 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Функционирование Консультационного центра (работа психолога и логопеда). 

Углубленный медицинский осмотр в 3-4 классах. 

Медицинский осмотр1,2,3,4 классов. 

Работа диагностического комплекса «Здоровый ребенок» (измерение веса, роста, сила 

кисти). 

Вакцинация согласно национальному календарю профилактических прививок: 

1. Ревакцинация кори+паратит, коревая краснуха, 6 лет. 

2. Ревакцинация туберкулеза, вторая ревакцинация АДСМ, 7 лет. 

3. Реакция МАНТУ, 1-4 классы. 

Оздоровление детей в физиотерапевтическом кабинете МБУЗ «НЦРБ» 

Диспансеризация детей, состоящих на диспансерном учете. 

Оформление индивидуальных медицинских карт обучающихся. 

Индивидуальные консультации с обучающимися и их родителями по профилактике 

хронических и иных заболеваний. 

Выпуск медицинских бюллетеней.  

Разработка индивидуальных рекомендаций по профилактике и укреплению здоровья 

обучающихся. 

2.8. Участие в инновационных проектах и программах формирования культуры 

здоровья обучающихся.  

Изучение передового опыта здоровьесбережения. 

Реализация проекта «Здоровая семья – здоровое будущее». 

Участие педагогического коллектива в реализации программы «Разговор о правильном 

питании». 

Повышение валеологической грамотности учителей. 

Педагогический совет «Формирование культуры здоровья обучающихся». 

Заседание Школы классных руководителей «Современные здоровьесберегающие 

технологии» 

Заседания методических объединений учителей-предметников и творческих союзов на 

тему:  

«Валеологический аспект урока: проблемы, поиски, решения» 

Час психологии «Возрастная психология и физиология  и факторы, влияющие на 

здоровье и безопасность обучающихся» 

Создание банка информации по проблемам сохранения здоровья и организации 

здорового образа жизни. 
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2.9. Взаимодействие ОУ с родителями (законными представителями) и сообществом по 

вопросам здоровьесбережения.  

Просветительская работа с родителями. 

Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. 

Организация совместной деятельности педагогов, родителей, общественностипо 

проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, классных часов. 

Оформление информационных стендов для родителей и общественности по вопросам 

здоровьесбережения. 

Распространение памяток по гриппу типа А, по уходу за больными в домашних условиях. 

Общешкольное родительское собрание. 

Вопросы: 

1. Анализ медицинских осмотр детей. 

2. Вакцинация от гриппа. Первые признаки гриппа. 

3.Первичная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, ревматических, 

желудочно-кишечных болезней у детей. 

4. Отчет о ходе реализации социального проекта  

«Здоровая семья – здоровое будущее». 

Индивидуальные консультации с родителями из семей, отказывающихся от 

профилактических прививок, организованы индивидуальные консультации о значимости 

иммунизации. 

Тематическая консультация врача–фтизиатра для родителей «Первичная профилактика 

туберкулёза». 

Встреча с работниками комиссии по делам несовершеннолетних, участковым «Роль 

родителей в предупреждении употреблении детьми психоактивных веществ». 

Родительский лекторий «Факторы, положительно и отрицательно влияющие на здоровье 

детей». 

 

III этап. Аналитическо-обобщающий этап (июнь) 

Анализ данных мониторинга оценки эффективности оздоровления детей и подростков. 

Сбор и анализ информации о результатах реализации Программы. 

Анализ работы педагогов, родителей, общественности по реализации Программы.  

Выявление инновационных подходов, форм и методов. Создание методических пособий. 

Размещение информационных материалов деятельности ОУ по реализации Программы в 

СМИ, на сайте школы. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Обучающиеся имеют представления: 

- об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и  

природе,  

безопасного для человека и окружающей среды; 

- о факторах, влияющих на здоровье; 

- о правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктах питания; 

- о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;  

- о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном  

влиянии на здоровье;  

- о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с  

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

 

Сформировано ценностное отношение обучающихся: 

- к собственному здоровью и здоровью своих близких; 

- к природе. 
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Обучающиеся имеют опыт: 

- бережного отношения к природе; 

- эмоциональной разгрузки (релаксации), позитивного коммуникативного общения, 

анализа и контроля своего поведения в социуме; 

- организации своей деятельности с пользой для здоровья. 

 

Ожидается, что в результате освоения Программы повысится эффективность 

деятельности образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

школьников, произойдут позитивные изменения в отношениях между школой и социумом. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации Программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законны 

х представителей) и обучающихся; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс - диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей); 

 снижение уровня заболеваемости участников образовательной деятельности; 

 улучшение физических показателей обучающихся; 

 успешное усвоение обучающимися программ по физической культуре; 

 повышение уровня социальной адаптации школьников; 

 повышение уровня экологической культуры обучающихся; 

 использование инновационных методов и нестандартных форм проведения занятий 

физической культурой, дополнительных мероприятий и внеклассных  

форм активности; 

 изменения в укладе жизни и деятельности обучающихся в пользу здорового образа 

жизни. 

 

При оценке эффективности реализации Программы будут использованы: 

 методы психолого-педагогической диагностики, социологических исследований, 

ранжирования, наблюдения, анализа и синтеза;  



 

 

127 

 

 результаты мониторинга спортивной подготовленности и физического развития 

обучающихся; 

 анализ состояния здоровья школьников по результатам углубленных медицинских 

осмотров. 

 

Формы контроля за реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы возложен на администрацию школы. 

Координатором реализации Программы назначен заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

Администрация общеобразовательного учреждения: 

 анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносит 

предложения по его коррекции; 

 осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

 координирует взаимодействие всех организаторов процесса обучения и воспитания; 

 организует посещение и взаимопосещение занятий, уроков, изучение и анализ опыта 

работы; 

 ведет работу по созданию методической копилки; 

 проводит мониторинг состояния здоровья и морально-психологического климата; 

 контролирует организацию образовательной деятельности.  

 

Формы подведения итогов Программы 

 мониторинг качественных и количественных показателей результативности реализации 

Программы; 

 педагогическое совещание при директоре школы;  

 трансляция опыта на семинарах, научно-практических конференциях, форумах, 

вебинарах различного уровня; 

 создание методических пособий; 

 отчет администрации об итогах реализации Программы на общешкольном 

родительском собрании; 

 анализ эффективности Программы на презентации публичного доклада школы; 

 размещение информационных материалов деятельности ОУ по реализации Программы 

в СМИ, на сайте школы. 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

- элементарные представления о современной экономике;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно трудовых заданий;  

- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства;  

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

- интерес к познанию нового;  
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- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;  

- элементарные навыки работы с научной информацией; первоначальный опыт 

организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье;  

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни;  

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве;  

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

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

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им;  

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога;  

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 - умение видеть красоту природы, труда и творчества;  

- начальные представления об искусстве народов России;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности: 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  



 

 

129 

 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; умение 

отвечать за свои поступки;  

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

человеком своих обязанностей;  

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

-  первоначальные представления об информационной безопасности;  

- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;  

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

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

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 - ценностные представления о родном языке;  

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире;  

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

- элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение к растениям и животным;  

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- 

- исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Особенность Программы заключается в интеграции урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

В рамках урочной деятельности осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия.  

Во внеурочной деятельности обучающиеся формируют ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в процессе участия в специально организованных воспитательных 

мероприятиях (классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе 

объединений дополнительного образования)  
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Внешкольная деятельность способствует приобретению обучающимися начального 

гражданского опыта в процессе решения реальных общественно значимых задач или их 

моделей.  

1.Гражданско-патриотическое воспитание  

Урочная деятельность 

 В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают первоначальные 

представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Тамбовской области 

(на плакатах, картинах, в ходе бесед, чтения книг); знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества. Изучение материала и выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) – «современная Россия – люди и 

государство», «наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные 

страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила 

поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка».  

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её 

природе, людях, истории.  

  

Внеурочная деятельность 

Классные часы о государственной символике - Гербе и Флаге Российской Федерации, 

гербе и флаге Татарстана, о Конституции Российской Федерации, Классные часы «Школа – 

наш общий дом», «Школьные традиции».  

Беседы, просмотр кинофильмов, сюжетноролевые игры гражданского и историко-

патриотического содержания, в ходе которых дети знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина. 

 Информационно-познавательные, интерактивные, сюжетноролевые игры, беседы, 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, виртуальные путешествия, на которых дети 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России.  

Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам.  

Народные игры, классные часы об особенностях культур и образа жизни разных народов 

России.  

Организация и проведение национальнокультурных праздников.  

Встречи с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

Встречи с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться. 

 Виртуальные экскурсии и путешествия «Герои Великой Отечественной войны в памяти 

нашего края» , «Патриотизм в наши дни», «Культурное наследие предков».  

Просмотр и обсуждение видеороликов, фильмов, представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации.  

Творческие конкурсы и выставки «Моё Отечество». 

 Посещение школьного историко-краеведческого музея.  

Библиотечные уроки, историко-литературные вечера «Посвящается героям».  

Участие в работе объединений военно-патриотической направленности дополнительного 

образования школы.  

Участие в общешкольных мероприятиях «День Памяти и скорби», «День Защитника 

Отечества», «С Юбилеем, школа!», Месячник военно-патриотического воспитания, «День 

независимости России», «День народного единства».  

Участие в муниципальных и областных конкурсах краеведческой и патриотической 

направленности.  
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Встречи с выпускниками школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Внешкольная деятельность 

Экскурсии по историческим и памятным местам России, своей малой Родины.  

Туристскокраеведческие экспедиции по родному краю.  

Просмотр кинофильмов о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

Татарстана.  

Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых общественных 

организаций патриотической и гражданской направленности.  

Встречи с представителями этих организаций.  

Экскурсионные поездки по святым местам и культурным центрам России.  

Участие в подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных 

богатств родного края.  

Участие в реализации проекта «Без прошлого нет будущего».  

Участие в работе волонтерских отрядов, помогающим ветеранам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, пенсионерам. 

 Операции «Свет в окне», «Письмо ветерану». 

 Организация для жителей микрорайона национально-культурных праздников, 

фестивалей.  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах по подготовке празднования 

государственных праздников России.  

Совместные мероприятия гражданско-патриотического направления с , Домом детского 

творчества,  Домом культуры, детской школы искусств.  

Участие в Вахте Памяти.  

Участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны в рамках деятельности 

школьного музея, краеведческого музея, районной ветеранской организации.  

2. Нравственное и духовное воспитание 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные 

представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов.  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах.  

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).  

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) («связь человека и мира», правила 

поведения в отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.).  

  

Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела.  

Основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

- формирование у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением 

учащихся;  

созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально 

окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа.  

Английский язык, французский язык учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края;  

знакомят с культурами народов других стран мира;  
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воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям;  

развивают способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Внеурочная деятельность 

Театральные постановки, литературно музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающих культурные и духовные традиции народов России.  

Классные часы о нормах морально нравственного поведения.  

Игровые программы, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.  

Классные часы о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе. 

 Часы развития роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны.  

Духовно-нравственные беседы «Православие на Руси».  

Уроки доброты и вежливости, уроки этикета.  

Тренинги нравственного самосовершенствования, игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия.  

Просмотр и обсуждение фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей.  

Участие в общешкольных мероприятиях, посвященных Дню толерантности, Дню 

Учителя, Дню Матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню 8 марта.  

Внешкольная деятельность 

Подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями 

совместно с родителями, Детской школой искусств, Домом культуры, Домом детского 

творчества.  

Акции милосердия «Дети - детям» (шефство над детскими садами, детскими домами, 

оказание посильной помощи детям-инвалидам), благотворительная акция «От чистого сердца» 

(добровольная помощь социально нуждающимся группам населения с согласия родителей, 

законных представителей), операция «Забота» (помощь животным).  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества, о 

современной инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях (выполнение 

учебно- исследовательских проектов);  

знакомятся с различными видами труда, профессиями;  

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно трудовой деятельности.  

Школьники осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении предмета «Технология» на практике, участвуя в разработке и реализации различных 

проектов. 

 На уроках приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде).  

Изучение материала и выполнение учебных заданий:  

знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни 

людей.  

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) – знакомство с профессиями и 

ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов.  

Математика и информатика- воспитание трудолюбия, уважения к интеллектуальному 

труду, стремления к познанию. 

Внеурочная деятельность 
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Ярмарки и праздники труда, конкурсы, город мастеров, организация детских фирм  

Встречи с представителями разных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами.  

Ролевые игры «Интеллектуальный бизнес», «Экономическое лото», викторины на 

лучшего знатока экономических знаний.  

Видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира.  

Бенефисы - презентации учебных и творческих достижений. 

 Участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных».  

Сюжетно-ролевые игры по мотивам различных профессий  

Встречи с выпускниками школы, показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Классные часы «Мир профессии», «Человек красит место». Трудовые десанты, операции, 

акции «Чистый класс», «Чистый двор», «Уют», «Помоги маме по дому», «Живи, книга!». 

Конкурсы «Хозяюшка», «Золотые руки».  

Внешкольная деятельность 

Экскурсии на производственные предприятия города.  

Участие в различных видах общественно полезной деятельности совместно с 

организациями дополнительного образования.  

Природоохранная деятельность.  

Акция «С Любовью к России делами добрыми едины», операция «Чистый поселок».  

Организация временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время.  

Встречи с людьми разных профессий, представителями учебных заведений и 

специалистами Центра занятости.  

Интеллектуальное воспитание 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных дисциплин обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 

общества, об образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности.  

В ходе разработки и реализации учебно-исследовательских проектов школьники 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы, первоначальные 

представления об ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной 

деятельности, знакомятся с этикой научной работы.  

Обучающиеся развивают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности.  

Внеурочная деятельность 

Участие в деятельности школьного научного общества учеников «Интеллект».  

Участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, Интернет-конкурсах.  

Интеллектуально-познавательные игры и викторины, ринги, состязания интеллектуалов.  

Участие в предметных неделях.  

Участие в работе объединений интеллектуальной направленности.  

Читательские конференции, научно – практические конференции.  

Сюжетно ролевые игры, игровые ситуации по мотивам различных интеллектуальных 

профессий.  

Классные часы «Учусь учиться», «Как развивать внимание, способности, память».  

Внешкольная деятельность 

 Библиотечные занятия, информационные часы «Как читать газету? Советы читателям» 

на базе районной библиотеки.  

Участие в выездных конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях.  

Здоровьесберегающее воспитание 

Урочная деятельность 

В процессе учебной деятельности школьники получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; получают 

элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;  
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разрабатывают и реализуют учебно- исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям:  

здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены.  

Внеурочная деятельность 

Занятия в спортивных секциях, объединениях физкультурно-спортивной направленности. 

Тематические игры, театрализованные представления, разработка и реализация проектов по 

пропаганде здорового образа жизни.  

Классные часы о правильном режиме занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рационе здорового питания, режиме дня, учебы и отдыха.  

Беседы с педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, родителями о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека, наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизма.  

Дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждение видеосюжетов по развитию умений 

противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения.  

Встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами.  

Дни здоровья, спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы.  

Циклы классных часов «Войдем в мир здоровья».  

Валеопаузы, профилактические беседы, психологические тренинги. 

 Дни здоровья, смотр-конкурс Уголков здоровья.  

Дискуссии с элементами ток-шоу «Разговор о правильном питании».  

Внешкольная деятельность 

Занятия физической культурой и спортом на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха.  

Участвуют в проектах и мероприятиях учреждений дополнительного образования, 

культуры, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 

профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека.  

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях муниципального и регионального 

уровней. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов получают первоначальное представление о 

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

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

государстве.  

На уроках информатики школьники приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Внеурочная деятельность 

Занятия в кружках информатики, интерактивное общение со сверстниками из других 

регионов России.  

Участие в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия».  

Выполнения проектов, тематические классные часы социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, 

России.  

Встречи с представителями различных традиционных конфессий,  

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса и школы.  

Выполнение ролевых проектов, в ходе этнических групп.  

Участие в разработке и реализации разовых мероприятий которых дети моделируют (в 

виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе.  
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Выставка рисунков «Мой край родной, как ты многообразен», виртуальное путешествие 

«Россия – многонациональное государство». 

Классные часы «Край родной – многонациональный», «Русь великая – многоликая», «Мы 

– дети одной планеты».  

Уроки дружбы, беседы, классные часы о толерантном отношении друг к другу, людям 

разных национальностей.  

Тренинги «Способы разрешения конфликтных ситуаций» 

Внешкольная деятельность 

Экскурсионные поездки, в ходе которых обучающиеся приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения.  

Участие в мероприятиях или программах добровольческой деятельности, направленных 

на решение конкретной социальной проблемы микрорайона школы. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Урочная деятельность 

В ходе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные 

представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России, 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.), знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами.  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира.  

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности.  

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ.  

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности и самореализации.  

  

Внеурочная деятельность 

Литературные и художественные салоны, творческие конкурсы, детские фестивали 

искусств.  

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

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх.  

Игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном». 

 Просмотр фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах.  

Классные часы «Культура моего поселка, культура моей страны, культура мира».  

Беседы о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека.  

Литературные и музыкальные гостиные, музыкальные вечера, музыкально-поэтические 

марафоны 

Встречи с местными писателями, музыкантами, людьми творческих профессий. 

 Фестивали и ярмарки искусств, творческие самопрезентации, концерты, вечера, 

«огоньки», шоу- программы, конкурсные программы, игры-викторины.  

Участие в Неделе детской книги, Днях театра и кино, выставках декоративно-

прикладного искусства, конкурсе талантов «Зажги свою звезду». Фольклорные праздники, 

народные праздники (Масленица, Крещение, Колядки и т. д.).  

Участие в художественном оформлении класса, школы. Занятия в творческих 

объединениях, студиях, мастерских школы, ученических объединений культурологической 

направленности.  

Внешкольная деятельность 
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Экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках.  

Посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

 - Посещение театров, кинотеатров, музеев искусства, концертного зала . Участие в 

шефстве класса, школы над памятниками культуры.  

Правовое воспитание и культура безопасности 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные 

представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; о правах, свободах и 

обязанностях человека.  

Изучение ПДД в рамках предмета «Окружающий мир».  

Внеурочная деятельность 

Встречи с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами.  

Беседы, тематические классные часы об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур.  

Участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных спасателей.  

Игры по основам безопасности, классные часы о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах.  

Мероприятия по профилактике безопасного поведения на дороге  (инструктажи, беседы, 

конкурсы, викторины, агитбригады, классные часы).  

Мероприятия по противодействию терроризму, противопожарной безопасности.  

Ученические собрания, участие в деятельности школьного ученического самоуправления.  

Беседы на классных часах о правилах безопасного поведения во время весеннего 

половодья. 

 Участие в социальных проектах, акциях и операциях школьной детской организации 

«Лидер». 

 Классные часы о правах и обязанностях гражданина России  

Ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов.  

Операции «Мак», «Внимание, дети!», «Спорт вместо наркотиков».  

Уроки безопасности, месячники по ДДТТ, пожарной безопасности.  

Мероприятия День прав человека, День Конституции. Неделя правовых знаний.  

Тематические классные часы «Мои права, мои обязанности». Час Пик «Я и закон».  

Встречи с работниками правоохранительных органов.  

Дни самоопределения (классные собрания, выборы в органы классного самоуправления)  

Конкурс «Классный класс», смотр-конкурс классных уголков.  

Внешкольная деятельность 

Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями.  

Практические занятия на местности (на дорогах ).  

 Экскурсии в пожарную часть, ГИБДД  

 

Воспитание семейных ценностей 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные 

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

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 
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отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье.  

Внеурочная деятельность 

Участие в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий.  

Семейные конкурсы, праздники, капустники, фестивали семейного творчества, семейные 

гостиные «Семь Я».  

Часы общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой», вечера откровенного разговора.  

Выставки, экспозиции «Заглянем в семейный альбом».  

Операции «Подарок маме!», акции «Пятерки для моей мамы». 

 Мастерские о ценностях общения и счастья в доме.  

Презентации творческих семейных проектов. 

 Дни открытых дверей «Школьный день – вместе».  

Цикл тематических классных часов «О семейных ценностях».  

Выставки семейного художественного творчества, музыкальные семейные вечера.  

Школьно-семейные праздники, выполнение и презентация проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные традиции».  

Участие в реализации школьного проекта «Здоровая семья-здоровое будущее»  

Внешкольная деятельность 

 Участие в районных и областных семейных конкурсах, праздников, соревнованиях.  

Благотворительные мероприятия для детей-сирот и детей-инвалидов (неделя милосердия, 

благотворительный концерт «Протяни руку помощи детям», марафон добра).  

Участие в совместных с родителями экскурсиях, походах, посещениях кинотеатров, 

театров, музеев, выставок.  

Участие в реализации социальных проектов совместно с родителями.  

Формирование коммуникативной культуры 

Урочная деятельность 

В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают первоначальные 

представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о 

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

сверстниками, старшими и младшими; развивают свои речевые способности, осваивают азы 

риторической компетентности; получают первоначальные представления о безопасном 

общении в интернете, о современных технологиях коммуникации; осваивают элементарные 

навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями разных 

народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни. 

Внеурочная деятельность 

Реализация программ внеурочной деятельности по развитию коммуникативных 

способностей школьников.  

Участие в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов. 

 Участие в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии).  

Народные игры, национально-культурные праздники. Коммуникативные игры на 

развитие лидерских качеств.  

Игровая программа «Пусть говорят» Социально-психологические тренинги «Я в мире 

людей. Что такое коллектив?», « Общение в моей жизни», «Как жить в согласии с собой и с 

другими». 

 Организационно-деятельностные игры «Как отказаться от нежелательного знакомства», 

«Приветствие в нашей жизни».  

Внешкольная деятельность 

Читательские конференции, библиотечные часы на базе районной библиотеки о ценности 

и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире. 

 Участие в совместных праздниках, играх, конкурсах со сверстниками из других школ.  
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Экологическое воспитание 

Урочная деятельность 

 В ходе изучения учебных предметов обучающиеся усваивают элементарные 

представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой. 

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил.  

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы.  

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях. Получение опыта бережного отношения к природе 

в процессе учебной работы. Сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: 

выключение ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

Внеурочная деятельность 

Участие в занятиях ученических объединений естественнонаучной направленностей 

дополнительного образования школы. 

 Участие в акции «Дни защиты от экологической опасности», Неделе экологических 

действий.  

Операция «Зеленый уголок», «Клумба», акция «Первоцвет».  

Мероприятия, посвященные Дню Земли, Дню птиц, Дню эколога.  

Встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё. 

 Ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия. 

 Проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Участие в муниципальных и областных конкурсах экологической направленности. 

 Выставки поделок из природного материала «Чудеса своими руками»,цветочные 

выставки «Бал цветов», Праздник урожая.  

Экологические конкурсы, викторины, КВН, конференции, фестивали.  

Классные часы «Земля – наш общий дом», «Любимый уголок родной природы», 

«Экология – наука будущего», «О братьях наших меньших».  

Виртуальные путешествия и круизы «По страницам красной книги».  

Конкурсы стихов, рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций, видеороликов 

экологической направленности. 

Внешкольная деятельность 

Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю.  

Выступления экологических агитбригад.  

Экологические акции, патрули, десанты «Голубой патруль», «Зеленый патруль». 

Операции «Скворечник», «Кормушка», «Чистый берег», «Очистим наши родники».  

Эколого-познавательные походы, экологические игры на местности.  

Создание и распространение листовок, памяток, буклетов, рекламы на тему «Бережное 

отношение к природе».  

Участие в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, экологических патрулей, в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций). 

 IV. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации  

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  
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- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 - организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.       

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаим 

Обогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

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

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления образовательной деятельностью в школе.      

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников.  

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

- принцип ориентации на идеал  

 Смысл воспитания определяют идеалы, они служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации.  

В содержании Программы должны быть актуализированы определенные идеалы, 

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

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 
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единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

 - аксиологический принцип  
Моделирование нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

системы базовых ценностей, которая лежит в основе воспитательной деятельности школы. 

Духовно- нравственное развитие обучающихся предполагает сознательное усвоение ими 

ценностей.  

- принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

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

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых.     

  Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

- принцип следования нравственному примеру  

 Расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить 

в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни позволяет метод следования примеру. В связи с этим содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Особое значение для духовнонравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя.  

- принцип идентификации (персонификации) 

  Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

 - принцип диалогического общения  

  Воспитательная деятельность в школе организуется на диалогической основе. 

Нравственное воспитание осуществляется средствами свободного, равноправного общения 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Педагоги признают и уважают право воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

- принцип полисубъектности воспитания  

   В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. В ходе реализации Программы 

обучающиеся включаются в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. В этих условиях деятельность социальным партнеров, 

родителей должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

Программы. 

 - принцип системно-деятельностной организации воспитания      

     Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 
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содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – 

это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений 

искусства; периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих 

родителей (законных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно 

значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа.  

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

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 

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

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

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

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

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

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

обществом, школой и жизнью.  

Условия духовно-нравственного развития обучающегося 

3. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами.  

      Для противодействия тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации необходимо включать в содержание воспитания множество примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни 

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

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Первостепенное значение для духовно- нравственного развития младших школьников имеет 

пример учителя и родителей (законных представителей), которые своим поведением, своей 

личностью формируют устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми.  

 

2.Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника.  
         В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, его нравственное самосознание. Учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. 

3.Включение младших школьников в социально-значимую деятельность.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

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

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  
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4. Соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. 

 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми.  

 Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

V. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся  
   Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 -педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального 

опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение 

в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

 По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Методы организации социально значимой деятельности младших школьников 

1.Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.  

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той 

или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 
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добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 

образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности 

членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем 

материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 

(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы 

добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. 

Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы. 

2.Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в 

обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной 

самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до участия 

в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на 

следующие задачи:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; - 

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

 3.Включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов.  

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен 

в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата);  

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

 В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

 В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.  

VI. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов  

  В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 
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общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать 

посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их 

позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых 

и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д.  

Формы взаимодействия 

(с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

1.Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 2. Создание и реализация совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, разработка и реализация совместных социальных 

проектов, акций, операций в рамках функционирования общественно-активной школы.  

3.Участие традиционных религиозных организаций, общественных организаций и 

объединений гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско- юношеских и молодежных движений, организаций, объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

4.Участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 

образовательной организации.  

Эффективность реализации Программы обеспечивается совместным решением 

актуальных задач духовно-нравственного воспитания образовательной организацией с 

родителями обучающихся (законными представителями), с социальными институтами 

окружающего социума: МБОУ ДОД « Детская школа искусств».  

VII. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

         Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.  

        Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

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

        Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума;  

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 
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 - организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

 - дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 - выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

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

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

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья).  

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции.  

          Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении.  

         Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

 - исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально- познавательные 

игры и т. д.); - преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.);  художественно-эстетические практики – общение с 

природой созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных 

мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);  

- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);  

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

 - природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах:  

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

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

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 - конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.;  

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  
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VII. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  
        Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого- педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

 - информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

 - организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку;  

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

 - организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

-  преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей.  

Формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

1.Родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную 

площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

2.Родительские конференции, семинары, практикумы, диспуты.  

3.Родительские всеобучи, Клуб педагогических знаний. 

 4.Индивидуальные и групповые тематические консультации.  

5.Встречи со специалистами различных направлений: врачами, юристами, психологами, 

учителями-предметниками и др.  

6.Выставки педагогической литературы для родителей.  

7.Выпуск буклетов, памяток, рекомендаций для родителей. 

 8.Заочные индивидуальные консультации в социальных сетях интернет.  

           Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
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образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

VIII. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 - воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 - эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т.д. - становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты 

Первый уровень 

Приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

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

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

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

положительного социального знания и повседневного опыта Воспитание приближено к 

обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях  

Второй уровень 

Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного Воспитание осуществляется в контексте отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков  

Третий уровень 

 Получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. Создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

 В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов. 
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Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов.  

В четвертом классе младший школьник имеет реальную возможность выхода в 

пространство общественного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены.       

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

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

Воспитательные результаты по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Направления воспитания  

Гражданско- патриотическое воспитание  

Воспитательные результаты  

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

отечественному культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению. Обучающиеся имеют элементарные представления о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. Обучающиеся имеют первоначальный опыт: ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России; 

Сформировано уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Направления воспитания  

 Нравственное и духовное воспитание  

Воспитательные результаты  

Обучающиеся имеют: начальные представления о традиционных для российского 

общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

традиционными нравственными нормами; Сформировано: уважительное отношение к 

традиционным религиям народов России; неравнодушие к жизненным проблема м других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; уважительное отношение к 

родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

Обучающиеся знают традиции своей семьи и образовательной организации, бережно к ним 

относятся. 

Направления воспитания  

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Воспитательные результаты  

Сформировано ценностное отношение: к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, ценностное и творческое отношение к учебному труду, 

понимание важности образования для жизни человека. Обучающиеся имеют: элементарные 

представления о различных профессиях; первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности. Обучающиеся осознают: 

приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; важность самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 
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Сформированы: умения и навыки самообслуживания в школе и дома, трудолюбие; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности.  

Направления воспитания  

Интеллектуальное воспитание  

Воспитательные результаты 
Обучающиеся имеют первоначальные представления: о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; об этике интеллектуальной деятельности. 

Сформированы: элементарные навыки учебно-исследовательской работы; первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности.  

Направления воспитания  

Здоровьесберегающее воспитание  

Воспитательные результаты 
Обучающиеся имеют первоначальные представления: о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека. Обучающиеся имеют элементарный опыт: 

пропаганды здорового образа жизни; организации здорового образа жизни. Обучающиеся 

регулярно занимаются физической культурой и спортом, осознанно к ним относятся.  

Направления воспитания  

Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Воспитательные результаты 
Обучающиеся имеют первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство». Обучающиеся имеют элементарный опыт: 

межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического 

общения; социального партнерства и диалога поколений; добровольческой деятельности, 

направленной на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; Сформированы первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Направления воспитания  

Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Воспитательные результат 
Сформированы умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 

людей. Обучающиеся имеют элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; Обучающиеся имеют первоначальный опыт: 

эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; самореализации в 

различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; Обучающиеся понимают важность реализации 

эстетических ценностей в пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле 

одежды.  

Направления воспитания  

Правовое воспитание и культура безопасности  

Воспитательные результат 
Обучающиеся имеют первоначальные представления: о правах, свободах и обязанностях 

человека; об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. Сформированы первоначальные 

умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни. Обучающиеся имеют элементарный опыт: ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; общественного школьного самоуправления.  
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Направления воспитания  

Воспитание семейных ценностей  

 

Воспитательные результат 
Обучающиеся имеют элементарные представления: о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье. 

Обучающиеся имеют опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. Формирование коммуникативной культуры Обучающиеся имеют 

первоначальные представления: о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире. Обучающиеся знают правила эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; элементарные 

основы риторической компетентности. Обучающиеся имеют элементарный опыт участия в 

развитии школьных средств массовой информации. Сформированы элементарные навыки 

межкультурной коммуникации.  

Направления воспитания  

Экологическое воспитание  

Воспитательные результат 
Сформировано ценностное отношение к природе. Обучающиеся имеют элементарные 

представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды. Обучающиеся имеют первоначальный опыт: эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. Обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики. 

 IХ. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся  

            Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации Программы. Мониторинг 

представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на 

комплексную оценку эффективности реализации Программы в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных усилий 

административного и психолого- педагогического коллектива образовательной организации, 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации 

Программы в течение учебного года.  

           Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации Программы (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации Программы; степень вовлеченности семьи в воспитательную 

деятельность).      

         Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации.  

         В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

         Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

          Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией Программа). В рамках 

исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией Программы; составление годового плана воспитательной 

работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений Программы; выполнение и 

корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией Программы. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы.  

             Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

Программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

Программы, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

            Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями Программы (результаты исследования могут быть представлены по 

каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 - условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков);  

- содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников); 

 - расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций, семейного 

клуба, семейной гостиной);  

-взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 
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интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах);  

- интерес учащихся к воспитательной программе (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

 Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации Программы исследуется по 

следующим направлениям:  

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательную 

деятельность (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы);  

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого- педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии;  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы);  

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся 

в рамках Программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско- родительских 

отношений и коррекционной работы);  

- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы).  

         Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).  

         В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены:  

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации Программы.       

 Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией Программы должна 

сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы 

по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 
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степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

 – характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 – систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

   Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников.  

    Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

    Для расширения возможностей реализации Программы (проведение развивающих 

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

динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при 

согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 

детском и подростковом возрасте.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников  
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения 

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

задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; 

соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий 

проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

 3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями 

и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 
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 4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления.  

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого- 

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

 6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, 

целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации).  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных 

мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

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

педколлективе). 

 8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе 
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сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных 

стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей 

учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 

оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации.  

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации на поддержание связей своей организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

      Программа коррекционной работы  МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ  разработана в 

соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом примерной АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Программа коррекционной работы, являясь частью АООП НОО, 

направлена на коррекцию дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

обеспечение успешности освоения АООП. Данная программа предназначена для 

сопровождения учащихся с ЗПР и обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; осуществление индивидуально-ориентированного 

психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП 

НОО; возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

 

 

1.1. Цель, задачи, принципы программы 

 Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи программы: 

 - определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

интегрировании в образовательный процесс; 

 - своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 -создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психологомедико-педагогической 

коррекции;  
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- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

 Принципы коррекционной работы  

-Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в  развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

-Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. -Принцип непрерывности обеспечивает проведение 

коррекционной работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 

- Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

-Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  

-Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционновоспитательной работы.  

-Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество              

 1.2.Направления коррекционной работы . 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с 

ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

1.Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Проведение диагностической работы предполагает 

осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: - развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; -развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; -определение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО 

обучающихся с ЗПР;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 -разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в  соответствии с их 

особыми образовательными потребностями;  

-формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  

-обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом;  

-повышение мотивации к школьному обучению; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 -развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения;  
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-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально -личностное развитие;  

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР. Консультативная работа включает:  

-психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

 -консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы.  

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 -проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов; -психологическое 

просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности;  

-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. Система комплексного психолого-медико-

педагогического и специального сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях 

образовательного процесса. 

 Реализация программы коррекционной работы предполагает функционирование системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с 

ЗПР, включающую:  

 - комплексную психолого-педагогическую диагностику; - мониторинг динамики развития, 

успешности освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, направленных на 

улучшение предметных и достижение метапредметных и личностных результатов образования.  

В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги и специалисты 

МБОУ «Гимназия №22». Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие администрации, педагогов и специалистов 

школы, обеспечивающее системное обучение и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает:  

• составление программ общего развития и коррекции учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  

• анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля. 

 Организационно-контролирующий орган комплексного коррекционно-развивающего 

сопровождения обучающихся является психолого-педагогический консилиум (ППк) МБОУ 

«Гимназия «22» НМР РТ, как форма взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения.  

Цель ППк:  

-обеспечение диагностико-коррекционного психолого- медико-педагогического сопровождения 

учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

учащихся, воспитанников.  

Задачи ППк :  
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- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации 

 - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; - выявление резервных возможностей развития; 

 - определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей;  

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; - подготовка и 

ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, 

уровень школьной успешности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом школ, дошкольных 

образовательных учреждений и родителями;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психологопедагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, 

детей; 

 - консультирование родителей (законных представителей),  педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка.  

Функции ППк :  

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении или учении; изучение 

социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного 

развития; определения потенциальных возможностей и способностей учащихся 

(воспитанников);  

- воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных 

мер, рекомендуемых классному руководителю (учителю начальных классов, воспитателю), 

родителям, педагогам-предметникам, самому ребенку; непосредственное воспитательное 

воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним; 

 - реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или 

воспитательно-образовательные условия.  

Организация работы ПМПк. Деятельность школьной психолого-педагогического 

консилиума регламентируется «Положением о школьном психолого-педагогическом 

консилиуме МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ». 

1.3.  Условия реализации  программы коррекционной работы 

Учитывая особые образовательные потребности детей с ЗПР, в МБОУ «Гимназия №22» НМР 

РТ созданы следующие специальные условия:  

1.3.1.  Методическая основа 

          Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, посредством следующих технологий:  здоровьесберегающие, научно-

исследовательские, технология уровневой дифференциации, технология проектной 

деятельности. 

       Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

Подбор программы обучения в соответствии с индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, дифференциация ФГОС образования обучающихся с ЗПР. 

 При освоении вариант 7.2. АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, приложениями и дидактическими  

материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. Программа коррекционной работы 

предусматривает вариативные формы обучения и специального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - обучение в классе по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования;  

- надомная форма обучения по адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования (индивидуальное обучение);  
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Основанием для организации обучения детей на дому является заключение лечебно-

профилактического учреждения, заявление родителей (законных представителей). Перечень 

заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому, устанавливается Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Обучение осуществляется по 

адаптированным рабочим программам. 

 Организация образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ при 

индивидуальном обучении на дому регламентируется: 

 - учебным планом;  

- индивидуальным расписанием занятий; - годовым календарным учебным графиком.  

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому в МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ, 

утверждается приказом директора и согласуется с родителями (законными представителями).  

1.3.2.   Материалы и оборудование 
В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 

1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы. 

2. Проводной выход в интернет в каждом кабинете; в библиотеке, кабинетах 

начальной школы. 

3. Медиакомплексы в кабинетах начальной школы.  

4. Мобильный компьютерный класс. 

5. Комплекс психодиагностических и коррекционных компьютерных методик. 

6. Коррекционно-развивающие игры. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, логопеда, социального педагога и др. 

 1.3.3.Психолого-педагогическое обеспечение:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса;  

учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 

 - здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,  укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);  

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Особенность 

ребёнка  

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения  и воспитания 

Дети с  

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3)неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития  восприятия; 

1. Соответствие темпа, объёма 

и сложности учебной программы 

реальным познавательным возможностям 

ребёнка, уровню развития его  

когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным 

знаниям и навыкам. 
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5)недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6)отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7)дефекты 

звукопроизношения; 

8)своеобразное поведение; 

9)бедный словарный запас; 

10)низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15)трудности в счёте через 10, 

решении задач 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной  деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3.Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом        необходимой   помощи ребёнку,  

с  учётом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических  задач. 

5.Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6.Щадящийрежим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика 

 чувства защищённости и эмоционального 

комфорта. 

8.  Безусловная     личная   поддержка ученика 

учителями школы. 

9.Взаимодействие и взаимопомощь детей 

в процессе учебной деятельности. 

10.Индивидуальная помощь в случаях 

затруднения. 

11.Дополнительные многократные упражнения 

для закрепления материала. 

12.Более частое использование наглядных 

дидактических пособий и индивидуальных 

карточек.  

13. Вариативные приемы обучения: 

 -поэлементная инструкция.  

- повтор инструкции. 

  -планы � алгоритмы и схемы выполнения 

(наглядные, словесные).  

- альтернативный выбор  (из предложенных 

вариантов правильный)  

  -речевой образец.  

  -демонстрация действий.  

 -дизуализация представлений (мысленное 

вызывание ощущений разной модальности).  

  -опора на рифму.  

  -вариативные вопросы (подсказывающие, 

альтернативные, наводящие, уточняющие и 

проблемные). 

  -подбор по аналогии. 

  -подбор по противопоставлению.  

   -чередование легких и трудных заданий 

(вопросов).  

   -совместные или имитационные действия.  

  -описание и анализ ситуаций, включающих 

прямо противоположные детали (это правда или 

нет, что зимою черен снег).  

   - самостоятельная работа тройками, парами с 

взаимопроверкой и обсуждением выполнения 

задания. 

- обращение к товарищу с вопросами.  

  - работа со словарями на время. 
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  -найди ошибку.  

     - образец выполнения задания с подробным 

поэлементным анализом каждого из 

производимых действий.  

14. Введение физминуток через 15-20 минут 

урока.  

15.  Создание ситуации успеха на занятии.  

16. Благоприятный психологический климат на 

уроке. Опора на эмоциональное восприятие.  

17. Оптимальная смена видов заданий 

(познавательных, вербальных, игровых и 

практических).   

18.Значительная детализация учебного 

материала и пошаговая тактика обучения по 

теме.   Рекомендуется учебный материал 

преподносить небольшими порциями, 

усложнять его следует постепенно, необходимо 

изыскивать способы облегчения трудных 

заданий. Устанавливать взаимосвязь между 

изученным и новым материалом. 

19.Синхронизация темпа урока с 

возможностями ученика (индивидуализация 

темпа выполнения задания).  

20.Оптимальное распределение времени на 

проведение каждого компонента занятия 

(например, на изучение нового материала в 

начальной школе не должно отводиться больше 

10-15 минут, в среднем звене 15-20 минут).  

21.Точность и краткость инструкция по 

выполнению задания.  

 

1.3.4.  Кадровые условия реализации программы  

 Педагогические сотрудники МБОУ «Гимназия №22»  НМР РТ имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. Педагоги ОУ прошли  обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. В педагогическом коллективе  школы есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог - психолог, социальный педагог, 

библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

1.4.   Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей 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. 

          Коррекционная работа осуществляется в сотрудничестве с  ЦДиК, комиссией 

профилактики правонарушений гимназии №22, психолого-педагогической комиссией (ППК), 

Молодёжной клиникой. В качестве важного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
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взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

             Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляются в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

1.5.  Управление реализацией программы  

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества. 

Субъекты 

реализации 

коррекционной работы 

в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 

директора по УР 

 курирует работу по реализации программы; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями  

Классный 

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Социальный 

педагог 

 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействует с семьями обучающихся 

Психолог  изучает личность учащегося и коллектив класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми 

и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель 

начальных классов 

 

 взаимодействует с МДОУ, МПМПК,  лечебными 

учреждениями, центрами здоровья, Молодёжной клиникой; 

 осуществляет просвещение родителей по проблемам здоровья 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

 

1.6. Планируемые результаты коррекционной работы:  
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны отражать 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; в умении использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

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

проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в 

расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в 

пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий; в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке и 

проведении праздников дома и в школе. 

 - овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении 

опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; в 

умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств.  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной 

организации, проявляющаяся: в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды; в расширении и накоплении 

знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, леса, парка, 

речки, городских и загородных достопримечательностей и других. в расширении 

представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и 

времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным 

порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; в умении устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. - способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
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ролей, проявляющаяся: в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. в 

освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; в умении 

применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал,  

адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы; способность к наблюдательности, умение 

замечать новое; стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

оценивать процесс и результат деятельности; сформированные в соответствии с требованиями 

к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. Направления коррекционной 

работы через учебные предметы оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в 

учебной  деятельности проводится педагогами на уроках. Преодолению неуспешности 

отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий 

успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата 

 

2.1  Основные этапы реализации программы коррекционной работы    

          Коррекционная работа должна строиться как  целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников.  Она реализуется 

поэтапно: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды в плане соответствия её требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 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 образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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2.2  Основные направления коррекционной работы 

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования  

включает  в  себя  взаимосвязанные  модули (направления).  Данные  модули  отражают  её  

основное  содержание: 

- диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  их  

комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  помощи  в  условиях  

образовательного  учреждения; 

- коррекционно -  развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  

недостатков,  способствует  формированию  универсальных  действий  обучающихся  

(личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных); 

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  

сопровождения  детей  и  их  семей  по  вопросам   реализации  дифференцированных  

психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  

социализации  обучающихся; 

- информационно-просветительная  работа  направлена  на  разъяснительную   

деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса   для  

данной  категории  детей,  их  родителям, педагогическим  работникам. 

 

2.3  Психологическое сопровождение учебного процесса 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 
психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогам  в  создании 

оптимальных психологических условий для участников педагогического процесса в 

совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья 

школьников. 

Направления работы психологической службы: 
 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по 

запросам участников образовательного процесса. 

 

            Работа с обучающимися 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

1. Психодиагностика 

 1-е классы: 

1.Психологическая готовность к обучению. 

 

Методики:  

- Методика А. Р. Лурия по определению состояния 

кратковременной памяти. 

- Методика по определению объёма памяти (по 

Джекобсону). 

- Кубики Векслера. 

- Методика Керна-Ирасека (списывание фразы). 

- Графический диктант. 

- Сравнение двух слов по памяти (А. П. Нечаев). 

- «Четвёртый лишний». 

- «Классификация». 

 

Уровень готовности к школе  
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- Корректурная проба. 

- Диагностика долговременной памяти. 

2. Стартовая психолого-педагогическая диагностика 

первоклассников (Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова). 

3. Диагностика семейных взаимоотношений  (тест 

«Кинетический рисунок семьи») 

4.Мониторинг психологической комфортности детей в 

школе (методика «Волшебное интервью» Лубовского 

Д. В.) 

5.Психодиагностика тревожности (методика М. Люшера)  

6.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в 

классных коллективах (социометрия). 

 7. Диагностика школьной мотивации (методика Н. Г. 

Лускановой). 

 

 

Исследование «зоны ближайшего 

развития» учащихся 1-х классов 

 

Данные о детско-родительских  

отношениях 

Данные по адаптации к школе, 

наличию у ребёнка проблем 

 

Уровень тревожности  

 

Данные о  сплочённости, 

внутригрупповом статусе 

каждого ученика  

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

 2-е классы: 

1.Мониторинг тревожности 

2.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений  

3.Мониторинг детско-родительских отношений 

 

4.Диагностика  внутригрупповых взаимо-отношений в 

классных коллективах 

5.Индивидуальная углубленная диагностика  развития 

детей испытывающих трудности в обучении и 

повелении. 

 

Уровень тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика  развития   детско-

родительских отношений 

Данные о социометрических 

статусах детей  

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

 

  

3-е классы: 

1.Мониторинг учебной мотивации Н. Г. Лускановой  

«Лесенка побуждений» 

2.Мониторинг тревожности 

3.Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений  

4.Мониторинг детско-родительских отношений 

 

5.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений  

 

6.Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей испытывающих трудности 

в обучении и поведении 

 

Данные по учебной мотивации 

 

Уровень тревожности 

Динамика развития коллективов 

Данные о динамике развития  

детско-родительских отношений 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

 

 4-е классы: 

1.Мониторинг  тревожности. 

2.Диагностика  интеллектуальной  готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3.Мониторинг учебной мотивации  

4.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в 

классных коллективах. 

5.Индивидуальная углубленная диагностика   детей 

испытывающих трудности в обучении и поведении. 

 

Данные об уровне тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей  и сплочённости. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

2. Коррекционно-развивающая работа 
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 1.Индивидуальные психокоррекционные мероприятия 

по преодолению проблем в обучении, поведении и 

социально-психологической адаптации 

2. Коррекционно-развивающие занятия . 

3.Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских  взаимо-отношениях 

и в системе «Учитель - ученик» 

4.Коррекционные мероприятия по снижению школьной 

тревожности  и повышению психологической 

комфортности  обучающихся.. 

5.Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене  у 

обучающихся  4 -х классов 

6.Участие в работе школьной ПМПК (подготовка 

материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и воспитании, 

направление на ПМПК) 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

 

Снижение уровня тревожности 

 

Повышение  уровня семейной и 

педагогической   поддержки 

обучающимся 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности  

 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

3. Консультативная работа 

1

. 
Работа с педагогами 

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  

результатам психодиагностики и по запросам, 

просветительская работа по проблеме сплочения 

детских и подростковых коллективов.  

 

 

2

. 
Работа с родителями 

Индивидуальное  и групповое консультирование по 

результатам диагностики возрастных особенностей 

развития младших школьников, нарушений семейных 

взаимоотношений, трудностей в обучении и 

межличностных проблем  по запросу родителей. 

 

3

. 
Работа с учащимися 

Индивидуальные  и групповые консультации  по  

результатам психодиагностики и по запросам. 

 

4. Информационно-просветительная  работа   

1

. 
Работа с родителями 

1. Психологическое просвещение по программам «Путь 

к успеху» (Вахрушева И. Г.) и «Школа ответственного 

родительства». 

2.Выступления на родительских собраниях по 

результатам групповых психодиагностических 

обследований 

 

2

. 
Работа с учащимися 

1. Работа по программе «Здоровье» (Касаткин В. 

Н.)  

2. Работа по «Профилактической программе по 

злоупотреблению ПАВ». 

3. Просвещение по вопросам психологической 
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безопасности личности. 

3

. 
Работа с педагогами 

Выступления по педагогических советах, семинарах, 

совещаниях при директоре по вопросам психолого-

педагогического сопровождения учебного процесса. 

 

 

 

             

2.4. Коррекционная работа учителя в МБОУ «Гимназия №22» НМР Республики 

Татарстан 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; 

подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид 

деятельности 

Содержание  Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование 

устной и 

письменной речи 

учащихся  первого  

класса 

Наблюдение, 

анкетирование родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих отклонения в 

речевом развитии. Уточнение степени 

нарушения фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон речи и 

степень сформированности связной речи.   

Педагогическ

ая диагностика 

готовности к 

обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционн

ые занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные занятия 

Коррекция нарушений, развитие 

познавательных процессов  

Информационно-просветительная работа 

Родительские 

собрания 

Выступление по 

актуальным темам 

программы «Путь к 

успеху» Вахрушевой И. Г.  

 

Психолого-педагогическое 

просвещение, ознакомление с результатами 

обследования и с итогами коррекционной 

работы  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей  

Консультативная, 

просветительская работа  

Выявление причин трудностей в 

обучении; приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной работе   

 

2.4.1 Преодоление       затруднений      учащихся         в учебной  деятельности       
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            Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках.  

             Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном 

этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы; 

• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении 

графического элемента; 

• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо); 

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет 

лишние элементы: и-ш, л-м) или, наоборот, не дописывает;  

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, 

большие, растянутые буквы);  

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера); 

• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание 

букв, слогов;  

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не 

разделяет предложения и т. п.);  

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку;  

• медленный темп письма.  

 

Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв;  

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при 

чтении);  

• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон);  

• замена букв, неправильное произношение при чтении;  

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз 

(«спотыкающийся ритм»);  

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение);  

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года);  

• медленный темп чтения, хотя есть продвижение в течение года.  

 Коррекционная работа 
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках 

обучения грамоте достигается путем использования в «Азбуке»  следующих приемов: а) 

наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в постепенном 

увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов и 

образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — был — были — 

былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно обогащает 

лексический материал «Азбуки» , но и, главное, создает условия для развития 

наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в 

таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. 

е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к 

полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— 

лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных 

буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к совокупностям 

печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. 

Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — руками — самостоятельно 

воссоздать форму изучаемой буквы. 
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           При изучении курса «Математика и информатика» учащиеся испытывают 

трудности:  

 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего 

 неумение пользоваться математической терминологией 

 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия 

 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений 

 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.).  

В курсе «Математика и информатика» созданию психологически комфортной 

образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы 

поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание 

включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой 

целью используются следующие педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 

положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, 

игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после 

вычислений и т.д.); 

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

 учет гендерных особенностей психологического развития детей; 

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций. 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими 

на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются 

внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и 

готовность к саморазвитию. 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – 

«ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор 

Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изучения 

каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правилами, 

а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками 

выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), 

побуждая ученика к деятельности. 

В курсе «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» темы «Наш класс в 

школе», «Мы – дружный класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», 

«Книга – друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, 

осваивать правила поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и 

одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание 

детей на личностно значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные 

учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, что 

является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности  к 

учебной. 

Коррекционная работа с учащимися с ОВЗ в рамках реализации образовательной 

программы НОО включает: 

 а) сокращенные задания, направленные на усвоения ключевых понятий;  

б) сокращенные тесты, направленные на отработку правописания наиболее функциональных 

слов;  

в) лепка; 

 г) рисование;  
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д) четкое разъяснение заданий; 

 е) предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите 

небольшое сочинение; предоставьте устное сообщение по данной теме);  

ж) поэтапное разъяснение заданий с последовательным их выполнением, а также 

неоднократное повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

 з) обеспечение аудиовизуальными техническими средствами  обучения; 

 и) демонстрация уже выполненного задания;  

к) обеспечение перемены видов деятельности (можно даже отвести ребенка в какое-нибудь 

тихое место);  

л) предоставление дополнительного времени для завершения задания;  

м) обеспечение копией конспекта других учащихся или записями учителя, печатными копиями 

заданий, написанных на доске;  

н) использование видео и диафильмов, диктофона. 

 

2.. 5  Результаты внедрения программы коррекционной работы  

           Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ (Приложение 4). 

МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА НОО 

В соответствии с ФГОС начального общего образования используются следующие 

характеристики модели выпускника начальной школы:  

1. Личностные универсальные учебные действия умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, 

 - нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

2. Регулятивные универсальные учебные: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 - планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 - прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 3. Познавательные универсальные учебные действия включают:  

Общеучебные универсальные действия: 

 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; - структурирование знаний; 
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 - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Знаково - символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

 - преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия: 

 - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных синтез 

— составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

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

 - подведение под понятие, выведение следствий; 

 - установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 - доказательство; 

 - выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 - формулирование проблемы; 

 - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

4. К коммуникативным действиям относятся: 

 - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 



 

 

173 

 

При разработке плана внеурочной деятельности использовались следующие 

нормативные документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СанПиН 2.4. 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов начального общего образования санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса,  повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей 

(законных представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающиеся получают возможность подключиться к 

занятиям по интересам, которые  обеспечивают достижение успеха благодаря их способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка. 

План внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи МБОУ «Гимназия 

№22» НМР РТ.  
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Цель внеурочной деятельности: создать условия для развития творческого потенциала 

обучающихся, создать основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих специфических задач: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в начальном общем  и основном 

общем образовании учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта. 

Содержание программ внеурочной деятельности рассчитано в 1-ом классе на 33 учебные 

недели, во 2-х - 4-х классах - на 34 учебные недели. 

Реализация содержания программ внеурочной деятельности осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, конференции, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики, коллективные творческие дела. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего общего образования 

организуется по основным направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего и основного общего  образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего 

образования образования. 

Основные задачи: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 
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Данное направление  реализуется  программами внеурочной деятельности группы 

продленного дня, «Каратэ», «Волейбол», через спортивные праздники «Веселые старты», 

эстафеты, прогулки, походы, программы «Подвижные игры» и др. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни 

здоровья, беседы о правильном питании и др. 

 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственным развитии обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формировать способность к духовному развитию,  реализации творческого потенциала 

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

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

- формировать основы морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- способствовать принятию обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 

- формировать основы российской гражданской идентичности; 

- пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

Работа по данному направлению реализуется через классные часы, беседы, просмотры 

кинофильмов и др.  

          По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие 

дела, акции,  конкурсы, защита проектов. 

                                  СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступенях 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

- формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формировать способность обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
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- способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формировать основы культуры межэтнического общения; 

- формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

- воспитывать у  обучающихся почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшему поколению. 

 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности в группах 

продленного дня, через классное самоуправление. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, праздники, 

акции, флеш-мобы.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность  названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ  начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

- способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего и основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности Данное 

направление реализуется программами внеурочной деятельности «Мои первые научные 

опыты», «Уроки жизни», «Занимательный английский язык», «Шахматы», «Шашки».  «Умники 

и умницы», «Занимательная грамматика», «Робототехника». По итогам работы в данном 

направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных 

ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 

- способствовать становлению активной жизненной позиции; 

- воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности «Шахматы», 

«ИЗО», «Курай», «ИЗО-студия»,  др. 

  

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

театральные постановки. 

Реализация плана внеурочной деятельности строится на основе оптимизационной 

модели. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в учебных аудиториях, компьютерном классе,  

в спортивном зале, читальном зале, актовом зале. 
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Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-х классах составляет 35 минут. 

При спаренном занятии - 70 минут, с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности во 2-4-х классах составляет 45 

минут. При спаренном занятии - 90 минут, с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

 

 Для реализации в гимназии доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1. Познавательная деятельность; 

2. Игровая деятельность; 

3. Проблемно-ценностное общение; 

4. Досугово-развлекательная деятельность; 

5. Художественное творчество; 

6. Социально значимая деятельность; 

7. Трудовая деятельность; 

8. Спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. Туристско-краеведческая деятельность. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в гимназиие имеются 

следующие условия: имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

спортивный зал, медицинский кабинет, кабинеты технологии,  актовый зал, библиотека, 2 

компьютерных класса, зал хореографии, спортивная площадка, оборудованная детская игровая 

площадка. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение  

Имеются интернет ресурсы, интерактивные доски, библиотечный фонд, включающий 

учебную и художественную литературу. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя-предметники, классные руководители, библиотекарь, педагог-организатор, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

• мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета школы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 
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                           План внеурочной деятельности 

      Сетка часов внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

1 классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

1 «А» 

 

1 «Б» 

 

1 «В»  

 

1 «Г»  

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

«Азбука здоровья» 

 2   2   2  2 

Секция «Шашки» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Юный 

эколог»  

 1   1  1   1 

Кружок «Курай» 1 1 1 1 

Социальное Социальная «Акции 

– Добра» 

 1  1 1 1 

Движение «Дети в 

городе» ПДД 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Проект 

«Занимательная 

азбуковедение» 

1 1 1 1 

Общекультурное Театральный 

кружок «Сказка» 

 1   1   1   1  

Проект «Мир 

рисунка» 

 1   1   1   1  

Итого 
10 10 

 

10 
 10 

 

2 классы 

Направление 

внеурочной деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

2 «А» 

 

2 «Б» 

 

2 «В»  

 

2 «Г»  

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

«Азбука здоровья» 

 1  1   1   1  

Секция 

«Шахматы» 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Юный 

эколог»  

 2   2  2   2 

Социальное Социальная 

«Акции – Добра» 

 1  1 1 1 

Детское 

движение «Фантазеры» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальн  Проект «Как 1  1   1   1  
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                                   3 классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

3 «А» 

 

3 «Б» 

 

3 «В»  

 

3 «Г»  

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 

«Азбука здоровья» 

 1   1   1   

1  

Секция 

«Шахматы» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Юный 

патриот»  

 1   1  1   

1 

 Кружок «Все 

цвета, кроме 

черного» 

1 1 1 1 

Социальное Социальная  

«Акции – Добра» 

 1  1 1 1 

Детское движение 

«Фантазеры» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  Создание 

творческих 

проектов 

1  1   1   

1  

Научное 

исследование 

«Почемучка» 

1 1 1 1 

Общекультурное «Английский 

клуб»  

 1   1   1   

1  

«Азбука 

сценического 

мастерства» 

 1   1   1   

1  

Итого  10 10 10 10 

 

ое прекрасен этот мир» 

Научное 

исследование 

«Почемучка» 

1 1 1 1 

Общекультурное «Английский 

клуб» 

 1   1   1   1  

 «Азбука 

сценического 

мастерства»  

 1   1   1   1  

Итого 
 10  10  10 

1

0 
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                              4 классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

 

4 «А» 

 

4 «Б» 

 

4 «В»  

 

4 «Г»  

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

«Азбука здоровья» 

 1   1   1   1  

Секция «Шахматы» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Юный 

эколог»  

 1   1  1   1 

Кружок 

«Приключение 

казанского кота» 

(английский язык) 

1 1 1 1 

Социальное Детское движение 

«Фантазеры» 

 1  1 1 1 

Движение «Дети в 

городе» ПДД 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Исследование 

«Финансовая 

грамотность» 

1  1   1   1  

«Юный 

исследователь» 

1 1 1 1 

Общекультурное «Английский клуб»   1   1   1   1  

 Иностранная 

культура 

«Знакомьтесь: 

Франция!» 

 1   1   1   1  

Итого  

10 
 10  10  10 

 

 

Программы внеурочной деятельности (приложение) 

 

 

                      3.3.Календарный учебный график МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ  

 

I. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1.Продолжительность  учебного года по классам. 

 Учебный год начинается 1 сентября. 

 Учебный год заканчивается в: 

   1 классах – 25 мая; 

   2-4 классах – 25 мая; 

   

2.Продолжительность учебных четвертей 
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Учебные четверти  

 

Классы Срок начала и окончания четверти  

 

I четверть  

 

1 кл. 01.09. – 02.11. 

 

2-9,  01.09.– 02.11. 

II четверть 1 кл.  09.11. – 27.12. 

2-9,  09.11. – 27.12. 

III четверть  

 

1 кл. 11.01. – 20.03. 

2-9, 11.01. – 20.03. 

IV четверть 1 кл.  30.03. – 25.05. 

2-8,  30.03. – 31.05. 

Итого за учебный год 1 классы      33 недели 

2-4 классы      34 недели 

 

3.Продолжительность  каникул: 

 

- осенние – (7 дней); 

- зимние – (14 дней); 

- весенние –(9 дней); 

- дополнительные каникулярные дни для учащихся 1-х классов (7 дней). 

 

4.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Промежуточная аттестация в 1-9 классах  проводится в период с 10 по 22 мая без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

 

II. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы. 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-9 классы. 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность занятий: 

1 смена-1-3  классы; 2 смена-2-4 классы. 

 

IV. Продолжительность учебного года  

Продолжительность учебного года: 

для учащихся 1 классов – 33 недели, продолжительность уроков – 35 минут в первом 

полугодии,  40 минут во втором полугодии;  

для 2-4, классов-34 недели; продолжительность урока – не более 45 минут 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 

минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями , 

физкультурными занятиями, развивающими играми. В ноябре, декабре проводятся по 4 

урока по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 40 минут 

каждый. 

Режим работы в начальной школе – пятидневная (для 1-х классов) и шестидневная  (для 

2-4-х классов) учебная неделя. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, 2-4 

–х классах - 34 недели. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические. Сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 
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общественно полезные практики и другие  формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования: 

− соответствуют требованиям Стандарта; 

− гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

− обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

− учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

− предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

− систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

− анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

− установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

− разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
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партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

− разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

− характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

− описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

− описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

− описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Должность  Должностные 

обязанности 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

р
а
б
о
т
н

и
к

о
в

 

 (
т
р

еб
у
ет

ся
/ 

и
м

ее
т
ся

) Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

квалификации 

Фактический  

Директор Обеспечивает системную и 

образовательную  и 

административно-

хозяйственную работу ОУ 

1/1 Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджемнт», 

стаж 

педагогической 

работы не 

менее 3 лет  

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджемнт», 

стаж 

педагогической 

работы не менее 

3 лет 

Заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической 

документации.Обеспечива

ет совершенствование 

методов организации 

7/7 Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджемнт», 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджемнт», 

стаж 
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образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль за 

формированием общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в воспитании. 

стаж 

педагогической 

работы не 

менее 3 лет 

педагогической 

работы не менее 

3 лет 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоении образовательных 

программ 

45/ 

45 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

или области, 

соответствующ

ей 

преподаваемом

у предмету без 

предъявления 

требований  к 

стажу, либо 

высшее 

профессиональ

ное 

образование без 

подготовки 

«Образования и 

педагогика» 

или, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету без 

предъявления 

требований  к 

стажу, либо 

высшее 

профессионально

е образование без 

подготовки 

«Образования и 

педагогика» или, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Социальный 

педагог  

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»,  

«Социальная 

педагогика», 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»,  

«Социальная 

педагогика», без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 
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Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического  и 

социального благополучия  

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Преподаватель- 

организатор  

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического  и 

социального благополучия  

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

профессиональ

ная подготовка 

по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

или ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

Высшее 

профессионально

е образование и 

профессиональна

я подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации содействует 

формированию 

1/1 Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

специальности 

Высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 
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информационной 

компетентности 

обучающихся.  

«Библиотечно-

информационна

я деятельность» 

деятельность» 

Лаборант Следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

1/1 Среднее 

профессиональ

ное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  

или начальное 

профессиональ

ное 

образование и 

стаж работы по 

специальности 

не менее 2 лет 

Среднее 

профессионально

е образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы   

Бухгалтер  Вполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учета имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций. 

3/3 Бухгалтер II: 

Высшее 

профессиональ

ное 

(экономическое

) образование 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы   

или среднее 

профессиональ

ное 

(экономическое

) образование в 

должности 

бухгалтера не 

менее 3 лет 

Бухгалтер II: 

Высшее 

профессионально

е 

(экономическое) 

образование 

Воспитатель ГПД Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

4/4 Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

Высшее 

профессионально

е образование  
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ное 

образование и 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

 

Уровень квалификации учителей гимназии НОО 

 

Количество 

учителей всего  

Высшей 

квалификационной 

категории 

Первой 

квалификационной 

категории 

Молодой 

специалист 

31 5 22 3 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образователными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогичекого 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом 

Ожидаемый результат повышения квалификации –профессиональная 

грамотностьработников образования к реализации ФГОС: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

-освоение новой системы требованийк структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебо-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.   

 

Организация методической работы 

Одним из условий  готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей  сопровождения деятельности педагогов на всех этапахреализации 

требований ФГОС. 

План-график непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ (Приложение) 

План-график-аттестации педагогических работников МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ 

(Приложение) 

Кадрое обеспечение   

На период самообследования образовательную деятельность осуществляют 78 

педагогов, из них: 

− 76 человек имеют высшее образование (97%). 

− 2 педагога (Сайфуллина Н.И., учитель музыки, Ахатов Р.Х.) имеют среднее 

специальное образование. 

Из 78 педагогов квалификационные категории имеют 64 (82 %), что на 2% выше 

прошлогоднего показателя, из них: 
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− Высшую - 22 педагога (28%); 

− Первую - 42 педагога (54%); 

− соответствуют занимаемой должности - 6 педагогов (8 %) 

− не имеют категорий - 8 педагогов (10%) 

Управление образовательным процессом осуществляет администрация в количестве 8 человек. 

 Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  

      

Органы управления, действующие в гимназии 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Гимназией. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство

 образовательной деятельностью Гимназии, 

в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического

 обеспечения

 образовательного процесса; 

− аттестации, повышения

 квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 
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Родительский комитет Принимает рекомендательные решения по всем вопросам 

организации деятельности гимназии: 

− содействие администрации гимназии в организации 

учебной и внеурочной деятельности учащихся по 

обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

− взаимодействие с администрацией гимназии при 

осуществлении воспитательной работы, в организации и 

проведении общешкольных мероприятий, в т.ч. по 

вопросам пропаганды школьных традиций, уклада 

школьной жизни; 

− взаимодействие с педагогическим коллективом 

гимназии по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

− координация взаимодействия родителей (законных 

представителей) с администрацией учреждения, в т.ч. 

проведение разъяснительной и консультативной работы 

среди родителей (законных представителей) учащихся 

об их правах и обязанностях; 

− взаимодействие с администрацией гимназии по 

вопросам контроля организации качества питания 

учащихся, медицинского обслуживания. 

Совет обучающихся Содействует органам управления гимназии в решении 

образовательных задач, в проведении работы с обучающимися 

по выполнению требований устава, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных  нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; в организации досуга 

обучающихся: 

− учет мнения обучающихся по вопросам управления ОУ 

и при принятии локальных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся; 

− формирование гражданской культуры, активной 

гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; 

− подготовка обучающихся к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества, 

формирование и развитие у обучающихся умений и 

навыков самоуправления. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано шесть 

предметных методических объединений: 

− Методическое объединение учителей начальной школы; 
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− Методическое объединение учителей естественно-математического цикла; 

− Методическое объединение учителей развивающего цикла; 

− Методическое объединение учителей гуманитарного цикла; 

− Методическое объединение учителей родного языка и литературы; 

−      Методическое объединение учителей иностранного языка 

Условия, созданные в МБОУ «Гимназия №22», реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

 учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

 представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, осуществляющей образовательную 

деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированнымс учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 



 

 

191 

 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. В МБОУ «Гимназия 

№22» НМР РТ на постоянной основе работает методическое объединение учителей начальных 

классов. Мероприятия, организуемые и проводимые объединением: 

1.  Работа методических объединений учителей-предметников. 

2. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

3. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

4. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС 

НОО. 

5. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов. 

6. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

7. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

8. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников к реализации ФГОС НОО: 
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обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 

учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования не 

столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  

учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая 

не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  

оценки 

Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентност

ей у учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность 

данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность применять 

знания на практике, 

способность к 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от сентября к 

маю  месяцу, от мая  одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, 

окружного, городского, регионального, 

федерального и международных  уровней. 

Индикатором данного критерия могут служить 

награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ учащихся 

по данному предмету, представленных на 
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обучению, способность 

адаптации к новым  

ситуациям, способность 

генерировать  идеи, 

воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 

различных уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить награды  различного 

уровня, полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами данного  

показателя могут быть численность, 

посещаемость и сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентност

ей (личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного  типа 

компетентности 

предполагает  

способность  учащихся  

брать на себя 

ответственность, 

участвовать в 

совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении 

демократических 

институтов, 

способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

 

 активность учащихся в 

жизни и решении  проблем класса, 

школы и окружающего социума  

посредством участия  в институтах 

школьного  самоуправления, 

социальных проектах. Индикатором 

по данному критерию могут 

являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в СМИ  

о деятельности  учащихся  ОУ 

(волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность  

правового поведения. Индикатором 

по данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах на 

знание  основ  законодательства РФ; 

 процент успешно 

социализирующихся детей  группы 

риска. Индикатором по данному 

критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих 

на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  образования. 

Индикатором  по данному  

критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. Индикатором 

по данному  критерию может быть 

доля школьников, участвующих в 
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межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурны

х 

компетентност

ей (личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает 

понимание  различий 

между культурами, 

уважение к 

представителям иных 

культур, способность 

жить и находить общий 

язык с людьми других 

культур, языков, 

религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в 

программах международного 

сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатором  

по данному  критерию  могут  

являться  различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, национальностей  

и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся 

школы (класса); 

 знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурно

й  

компетентност

и (личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  

духовно-нравственное  

развитие личности, ее 

общую культуру, 

личную этическую 

программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека,  природы и 

техники. 

 

 формирование  культуры 

здоровье сбережения. Индикатор – 

доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам участия 

в соревнованиях, реестр участников; 

 увеличение  количества  

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, 

полученные  по результатам участия 

в выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в 

природоохранительной 
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деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой  дяетельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативн

ых 

компетентност

ей 

(метапредметн

ые результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение  

навыками устного и 

письменного  общения, 

владение несколькими 

языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты 

ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  

результатов обучения  по русскому 

языку и литературному чтению  

учащихся  за год. Позитивная 

динамика подтверждается  

оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  опросов, 

а также в ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  (письменные 

источники, устные выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

 благоприятный 

психологический климат в классе. 

Индикатор – результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. Отсутствие 

свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, 

наносящих вред физическому, 

психическому и нравственному 

здоровью. 

Формирование  

информационн

ых 

компетентност

ей 

(метапредметн

ые результаты) 

Владение 

современными 

информационными  

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, способность 

критически относиться  

к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

 использование в 

проектной, исследовательской  и 

других  видах  деятельности  

учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  

средств). Индикатор – высокая 

оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  деятельности  

учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

 разработка и 

использование учащимися  

общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  

сайта, учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный 
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продукт; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и других 

предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, 

федерального и международного  

уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуаль

ной) 

компетентност

и 

(метапредметн

ые  результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей 

жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  домашней 

самостоятельной  работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  образования  в 

школе и классе. Индикатор – продукты 

деятельности  ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и победы в 

различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных, др.) работ  учащихся по 

предметам  образовательной  программы  ОУ, 

представленных га различных  уровнях. 

Индикатор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия  в 

конференциях и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на недостающую 

информацию через посещение  консультаций, 

общение с учителем через  информационную 

среду и т.п.) 

  

 

3.4.2. Психологопедагогические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

− преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

− формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

− вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

− дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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Психологопедагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

на начальной ступени общего образования 

Применяются следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

− диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу на первой 

неделе обучения;  

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

− сохранение и укрепление психологического здоровья;  

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

− психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

− формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

− развитие экологической культуры;  

− выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

− поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

− выявление и поддержку одарённых детей.  

     Цель психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО – создание   

социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

обучения.  

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу 

совместно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи:  

− Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии. 

− Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки первоклассников в 

период адаптации при переходе из детского сада в школу, позволяющей им 

приспособиться к новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в 

различных сферах общения и деятельности. 

− Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

− Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации. 

−  Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления 

деятельности: 

−  Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса учащихся: 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества.  

− Консультативная работа с педагогами, родителями, администрацией гимназии - помощь 

в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, 



 

 

198 

 

родители. 

− Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся.  

− Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут 

проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи 

осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы. 

− Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских 

коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей 

образовательного процесса). 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического 

сопровождения отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап (1 класс)  

Переход обучающегося на новую ступень образования  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения обучающихся в начальной школе. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической 

адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечивается программой психолого-

педагогической поддержки и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 

образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей 

обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя 

наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 

тревожность.  

1 модуль  2 модуль 3-5 модуль 

 

Диагно

стика 

особенно

стей 

адаптаци

и 

  

Углублен

ная  

диагности

ка (при 

необходи

мости) 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа по 

адаптации 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

 1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в 

направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде.  

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется педагогами гимназии по результатам 

работы психолого-педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими 

временные трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую 

начальной школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

Психолого

-

педагоги

ческий 

консилиу

м 
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сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в 

усвоении школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование работы на 

следующий год. 

 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 2-3 классов 

Работа по сопровождению 2-3 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации гимназии.  

1 модуль  2 модуль  3 -5 модуль 

Входной 

контроль 

 Углубленная  

диагностика 

УУД 

совместно с 

педагогами 

 Корр.-

развивающая 

работа по 

формированию 

УУД 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня 

психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, 

изучение микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, 

сформированности УУД и т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, 

направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных 

периодов развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и 

реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, 

либо по запросу участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – помочь обучающимся 

преодолевать сложности младшего школьного  возраста, негативизм, 

корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять 

чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование работы на 

следующий год. 

 

III этап 

Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД обучающихся 

4-х классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности 

к переходу  обучения в среднее звено. 

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению 

дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных 

особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам 

диагностик). 

Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 
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дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижени. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии обучающихся по результатам 

отслеживания динамики психологического развития детей. 

 Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки первоклассников в 

период адаптации при переходе из дошкольного учреждения в школу, позволяющей им 

приспособиться к новым школьным требованиям, развиваться и совершенствоваться в 

различных сферах деятельности. 

 Создание специальных социально-психологических условий, позволяющих 

осуществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в 

психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

 Умение обучающихся организовать свою деятельность по самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению, позволяющую успешно социализироваться большинству 

выпускников начальной школы.  

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников образовательного процесса 

путем обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

 

3.4.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

  Материально-техническая база МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого разработаны  перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения. Санитарно-гигиенические условия 

реализации образовательного процесса в гимназии соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

требованиям пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Состав комплекта средств обучения, находящихся в каждом учебном кабинете, 

объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых 

технологий, так и традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. Оборудование и оснащение каждого учебного кабинета гимназии описано в 

Паспорте кабинета.  

В гимназии есть 2 кабинета информатики и ИКТ, оборудование которых отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 

учебной и  внеурочной деятельности.  

Школьная библиотека имеет отдельное помещение, в котором выделены зоны для 

обслуживания читателей, читального зала, книгохранилища. Библиотека оснащена 

стационарным компьютером.  

В актовом зале на 200 мест, оборудованным стационарным компьютером, проектором и 

экраном,  организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия, общешкольные 

собрания. 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем для проведения уроков физической 

культуры у обучающихся. На территории школьного участка имеются футбольное поле, 

спортивная, волейбольная, баскетбольная площадки. 

Медицинский кабинет состоит из смотровой и процедурной комнат, обслуживается 

школьным фельдшером, оснащен необходимым оборудованием и медицинскими препаратами 

для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических 

мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. 

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой на 300 посадочных мест, 

оборудованной в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 3.4.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, которая понимается 

как открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в гимназии 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда гимназии включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
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участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы начального общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

 организации дистанционного образования; 

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Министерством образования и науки Республики Татарстан была создана 

информационная система «Электронное образование Республики Татарстан» с целью создания 

условий для активного участия всех учителей в электронном образовании. В созданном едином 

информационном пространстве представлены все участники образовательного процесса: 

ученики, их родители, учителя и администрация гимназии. Здесь они могут повышать свою 
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квалификацию, заниматься дистанционно, проходить тестирование в рамках педагогической 

аттестации и т. д. 

В МБОУ «Гимназия №22» НМР РТ на протяжении четырех учебных лет создаются все 

необходимые условия для комфортной работы в информационной системе «Электронное 

образование в Республике Татарстан»: 

- все учителя имеют ноутбуки с выходом в Интернет; 

-установлено 9 точек Wi-Fi доступа в Интернет, что позволяет выходить в Интернет с 

ноутбуков учителей во всех учебных кабинетах; 

-установлено и используется в учебном процессе комплекты  проекционного оборудования; 

-сформированы рабочие места (стационарные) учителей-предметников, каждый предметный 

кабинет оснащён проектором и экраном (стационарные). 

Интернет используется регулярно в управленческой деятельности и в учебно-

воспитательном процессе. Все учителя ведут только электронные журналы. 

Имеется в наличие 1 локальная сеть, объединяющая компьютеры в компьютерном 

кабинете. 

Ведется работа по расширению применения возможностей использования новых 

информационных технологий: 

- расширяется база данных по учителям и учащимся, все тестирования, которые 

проводятся с учительским и ученическим коллективами, обрабатываются с использованием 

компьютерных средств;  

- создана и постоянно совершенствуется информационная система, которая 

рассматривается в качестве подсистемы системы управления; 

- внедряется компьютерное тестирование как один из методов контроля знаний 

учащихся по различным предметам; 

- проводится компьютерное анкетирование учителей с целью диагностики их 

педагогической деятельности, а также с целью совершенствования методов управления 

гимназией. 

        Информационная система мониторинга качества обучения в системе edu.tatar позволяет 

отслеживать качество знаний учащихся в течение всего учебного процесса с целью принятия 

решений, направленных на повышение качества образования в целом. Кроме того, выполняется 

подсчет качества знаний по каждому учителю, по каждому предмету, по каждой параллели. 

       Также педагоги гимназии активно применяют ИКТ, цифровые образовательные ресурсы и 

Интернет-ресурсы при подготовке и проведении уроков, внеклассных мероприятий, и 

подготовке к участию в НПК и олимпиадах. 

      Учителя гимназии состоят в  сообществах портала «Электронное образование в РТ», 

педагоги используют цифровые образовательные ресурсы, представленые на портале, в 

учебном процессе; находят материалы для проведения уроков по указанным ссылкам, а также 

составляют свои каталоги ссылок для использования в учебно-воспитательном процессе. 

      Регулярно обновляется школьный сайт, ведётся работа с разделами «О гимназии», «Доска 

объявлений», «Новостной блок», «Моя школа». Организована подписка родителей на SMS-

рассылки для получения информации об оценках детей. 

Гимназия имеет ежедневный 100% выход в Интернет. 

 

3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и приведение 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  в соответствии требованиям ФГОС НОО. Система условий 

реализации ООП образовательной организации  базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексно аналитико-образовательной прогностической работы, 

включающей:  

-анализ имеющейся в образовательной организации условий и ресурсов в основной 

образовательной программе начального общего образования; 
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-установление степени их соответствия требованиям ФГОС,  а также целям  основной 

образовательной программы организации, сформулированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имебщихся систем 

для приведения в соответствие требованиям ФГОС НОО; 

- разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.  

 

 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержка 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную  

интеллектуально , развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров,  обозначенную в ФГОС НОО и 

выстроенную в ООП образовательной организации. Определяя в качестве главных 

составляющих нового качества общего образования уровень профессионального мастерства 

учительских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и повышение 

содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров 

направлены на решение следующих задач: 

-развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов 

в школу; 

-совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

-совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

-оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

-повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

-развитие системы оценки качества образования; 

-создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития 

через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

-повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

Созданные в Учреждении, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

-обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых результатов 

ее освоения; 

-учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования  

август 2020 г 

2. Утверждение ООП НОО. Внесение изменений в 

ООП НОО 

август 2020г, 

по необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы гимназии требованиям Стандарта 

Постоянно 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

В соответствии с 

федеральным 

перечнем 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса 

По мере 

необходимости 

6. Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 положений. 

 

Август 

 

 

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Июнь-июль 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово- хозяйственной 

деятельности, внесение в него 

изменений 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур по подготовке и 

введению Стандарта 

На начало учебного 

года 

2. Разработка и реализация модели 

взаимодействия гимназии и учреждений 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август 
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3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение учебного 

года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников гимназии в связи 

с реализацией Стандарта 

В течение года 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации Стандарта 

Ежегодно 

4. Повышение квалификации педагогическими 

работниками гимназии 

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов о введении 

Стандарта 

Постоянно 

2. Информирование родительской 

общественности о вносимых изменениях 

в стандарт 

При введении 

изменений 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам вносимых изменений в 

стандарт и внесения дополнений в 

содержание ООП в случае необходимости 

При введении 

изменений 

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; по 

использованию интерактивных технологий 

и т.д. 

В течение года 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

начального общего образования 

Постоянно 

2. Приобретение оборудования (учебно- 

лабораторное, компьютерное оборудование) в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Постоянно 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся, а 

также с целью подготовки помещений для 

установки оборудования 

Постоянно 
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4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников гимназии 

Постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки 

гимназии печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Постоянно 

6. Увеличение пропускной способности и оплата 

интернет-трафика, обновление 

программного обеспечения и приобретение 

электронных образовательных ресурсов 

Постоянно 

7. Наличие доступа гимназии к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Постоянно 

8. Осуществление мер, направленных на 

энергосбережение в системе общего 

образования 

Постоянно 

 

3.8. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в гимназии. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

- дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей гимназиия в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 

- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности её 

увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных 

технологий); 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за управлением образования НМР РТ. 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих Положений гимназии. Контролю 

подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и качества 

обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС 

НОО. Система внутришкольного контроля и мониторинга включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в 

гимназии. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг 

проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет 

своевременно корректировать технологию прохождения образовательных программ, 
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содержание образования, выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и 

воспитания. 

Направления внутришкольного контроля: 

Контроль качества преподавания: 

- выполнение учебных программ, эффективность урока; 

- методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

- индивидуальная работа с обучающимися; выполнение санитарно-гигиенических требований в 

процессе реализации ООП НОО. 

Контроль качества обучения: 

-уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

-достижение федеральных государственных образовательных стандартов; 

- навыки самостоятельного познания обучающихся. 

Контроль ведения школьной документации: 

- ведение электронных журналов; 

- ведение ученических тетрадей; 

- оформление личных дел обучающихся. 
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