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1. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - ООП НОО). 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 

Обнинска (далее ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373, в редакции приказов МО и Н РФ от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18 декабря 2012 года №1060, от 29.12.2014 г. 

№ 1643, от 18.05.2015 года №507), на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

ООП НОО составлена в соответствии с нормативно – правовой базой: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. №2821-10, «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года №19993) с изменениями 

№3 от 29.04.2015г.; 

Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при внедрении федерального государственного стандарта общего образования»; 

 Концептуальных положений УМК «Начальная школа XXI века», реализующих 

фундаментальноеядро содержания современного общего начального образования; 

 Устав и иные локальные акты МБОУ «СОШ № 17». 

Целью реализации ООП НОО является: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии 

стребованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и на основе 

учебныхпрограмм по предметам. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

- воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре; 

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

- создание условий для развития способностей и склонностей младших школьников в 

соответствии с их специфическими потребностями через расширение сферы дополнительного 

образования, его дальнейшей интеграции с общим образованием; 
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- организация здоровьесберегающего образовательного пространства. 

ООП НОО направлена: 

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

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- на развитие творческих способностей, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли  и  значения видов  деятельности  и форм 

общения при определенииобразовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебногосотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №17» сформирована с учётом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

• формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 
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• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характеромсотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

При реализации ООП НОО учитываются характерные особенности младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

1. Центральные психологические новообразования, формируемые у учащихся начальной 

школы: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

2. Развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

В соответствии со Стандартом, при получении начального общего образования 

осуществляется: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебной деятельности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• формирование у школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

России, Калужского края на основе первичных представлений о природе, истории, населении, 

быте, культуре региона; гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и 

культуры, сохранения традиций Калужского края; 

• укрепление экологического, физического и духовного здоровья обучающихся. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 17» 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений МБОУ 

«СОШ № 17». 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 17» 

содержит статичную часть и динамическую часть, которая изменяется на начало каждого учебного 

года. 

Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

• личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально- личностные позиции обучающихся; 

• метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями, в том числе формирование начального уровня культуры 



6  

пользования словарями в системе универсальных учебных действий; 

• предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

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

ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде основополагающих 

принципов: 

• принцип целостного представления о мире; 

• принцип преемственности; 

• принцип дифференциации и индивидуализации обучения; 

• принцип творчества; 

• принцип психологической комфортности; 

• принцип вариативности. 

Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации современных целей 

образования. 

Основными средствами реализации ООП НОО являются: 

• значительный воспитательный потенциал; системно выстроенный потенциал для включения 

младших школьников в учебную деятельность; 

• возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников; 

• преобладание проблемно – поискового методов обучения; 

• практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт ученика; 

• творческие, проектные задания, учебные диалоги; 

• возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

• возможности для разнообразия организационных форм обучения, в тои числе с использованием 

электронных ресурсов. 

 
ООП НОО обеспечивается выбором УМК «Начальная школа XXI века», так как эта программа: 

• всемерно учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени 

начального общего образования, поддерживает самоценность данной ступени как фундамента 

всего последующего образования. 

• опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и 

универсальных учебных действий, обеспечивает преемственность с основными 

образовательными программами дошкольного и основного общего образования. 

При определении стратегических характеристик программы школа учитывала существенный 

разброс в темпах и направления развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, 

психологическими, физиологическими индивидуальными особенностями детей. 

Вариативность курса математики обеспечивается выбором «Математики» Минаевой С.С., 

Рословой Л.О., Рыдзе О.А. и Петерсон Л.Г. 

Краткая характеристика используемых УМК и образовательных систем 

 

«Начальная школа XXI века» обеспечивает достижение требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает формирование у 

младших школьников как предметных знаний и умений, так и универсальных учебных действий. 

Система разработана коллективом учёных Института содержания и методов обучения РАО, 

Московского государственного педагогического университета, Российской академии повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, Московского государственного университета. 

Руководитель проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна. 



7  

Система учебников «Начальная школа XXI века» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. УМК «Начальная школа XXI века» 

входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования». 

В связи с особенностями концептуальных и методических подходов авторов программы, большое 

значение придаётся интеграции и дифференциации обучения, что позволяет рассматривать ученика как 

субъект деятельности, т. е. как равноправного его участника. При этом руководящая роль учителя скрыта 

для ученика, а ведущими методами обучения становятся совместные обсуждения, размышления, поиск, 

открытия. Таким образом, создаются учебно-познавательные мотивы, влияющие на процесс и результат 

деятельности ученика, создающие возможность поддержки его индивидуальности. Ученик получает право 

на инициативность, самостоятельность и творчество. 

В учебно-методическом комплекте «Начальная школа XXI век»: 

 обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей младших школьников, 

их индивидуальности и способностей; 

 методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие ребёнка, 

формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной культуры; 

 обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп 

продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечить поддержку 

способностей. 

Реализация требований ФГОС по данному УМК обеспечивается его целостностью: единство структуры 

учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Курс математики Л.Г. Петерсон ориентирован на личностное развитие ребенка, поэтому 

математические знания рассматриваются не как самоцель, а как средство развития мышления детей, их 

чувств и эмоций, творческих способностей и мотивов деятельности. Реализация этой цели требует 

выполнения таких задач: 1) обучение деятельности-умению ставить цели, организовывать свою 

деятельность для их достижения и оценивать результаты своих действий; 2) формирование личностных 

качеств; 3) формирование картины мира адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы. Поставленная цель реализуется посредством использования дидактической 

системы деятельностного метода 

Принципы обучения: 

1. Принцип деятельности. Формирование личности ученика и продвижение его в развитии 

осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а в процессе его собственной 

деятельности, направленной на «открытие» им нового знания. Основным механизмом реализации целей и 

задач развивающего обучения является включение ребенка в учебно-познавательную деятельность. 

Обучение, реализующее принцип деятельности, называют деятельностным подходом. 

2. Принцип целостного представления об окружающем мире. У ребенка должно быть сформировано 

обобщенное, целостное представление о мире (природе - обществе - самом себе), о роли и месте каждой 

науки в системе наук. Этот принцип тесно связан с принципом научности в традиционной системе. Однако 

речь здесь идет не просто о формировании научной картины мира, но и о личностном отношении учащихся 

к полученным знаниям, а также об умении применять их на практике. 

3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на уровне 

методологии, содержания и методики. 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить ученику содержание 

образования по максимальному уровню (уровень зоны ближайшего развития), а ученик обязан усвоить это 

содержание по минимальному уровню (минимальный объем знаний, который обеспечивает возможность 

дальнейшего обучения). Работа ведется на высоком уровне трудности, но оценивается лишь обязательный 

результат и успех. 
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5. Принцип психологической комфортности предполагает создание на уроке такой атмосферы, которая 

расковывает детей и в которой они чувствуют себя «как дома». Психологическая комфортность необходима 

не только для усвоения знаний, от этого зависит физиологическое состояние детей. Адаптация к 

конкретным условиям, создание атмосферы доброжелательности позволит снять напряженность и неврозы, 

разрушающие здоровье детей. 

6. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности. 

Технология деятельностного подхода заключается в том, что учащиеся не получают знания в готовом 

виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В результате школьники 

приобретают личный опыт математической деятельности и осваивают систему знаний по математике, 

лежащих в основе современной научной картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс 

универсальных учебных действий (УУД), определенных ФГОС, и умение учиться в целом. 

Основой организации образовательного процесса в дидактической системе «Школа 2000...» является 

технология деятельностного метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

 
• личностно-ориентированное обучение; 

• технология деятельностного метода; 

• проблемно-диалогическая технология; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология организации проектной деятельности; 

• игровые технологии; 

•  информационно-коммуникационные технологии. 

ООП НОО предусматривает: 

 достижение   планируемых    результатов    освоения    Образовательной    программы    всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее дети с 

ОВЗ),на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявляющих выдающиеся 

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

полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

 участие обучающихся и их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего обучения; 

 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его пределами 

благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

Начальное общее образование может быть получено: 

• в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно- 

заочной илизаочной форме); 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования. 

 
Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в реализации целей ООПНОО в 

МБОУ «СОШ № 17» используются современные педагогические технологии: 
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• вне организации, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейногообразования; 

• допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

Образовательная программа начального общего образования реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их оздоровление, 

тематических лагерных смен, создаваемых на базе школы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной программе 

начального общего образования предусматривается: учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, внеурочная деятельность. 

ООП НОО МБОУ «СОШ №17» реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является частью ООП НОО, реализуется в формах, отличных от 

урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за четыре года 

обучения и не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Внеурочная деятельность в классах, реализующих ФГОС НОО, организуется по направлениям, 

способствующих развитию личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное. 

Внеурочная деятельность предусматривает различные виды организации деятельности: игровую, 

познавательную, досугово-развлекательную (досуговое общение), спортивно- оздоровительную, 

проектную, краеведческую деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное 

творчество и другие. 

Модель, организации образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №17», обеспечивающая 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся – смешанного вида (школа- внешкольные 

учреждения, в рамках сетевого взаимодействия). 

Направления, виды, формы организации занятий и формы организации деятельности 

взаимосвязаны между собой. Все пять направлений реализуются во внеурочной деятельности через 

комплексные программы, планы воспитательной работы классных руководителей, проектную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность строится на ряде общих принципов: 

• Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации обучающихся в 

системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных культур. 

• Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у школьников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой деятельности, 

предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин или возможности работать 
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на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета. 

• Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора 

форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации; ориентация на личностные интересы, 

потребности, способности ребенка. 

• Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

• Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий мир. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• реализация единства образовательной деятельности; 

• развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных 

качеств; 

• формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности –умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в процессе деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку. 

• обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются личностно 

значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно представлены в основном 

образовании; 

• создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и культурных ценностей, 

воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности 

• Круглые столы, конференции. 

• Кружки, секции. 

• Экскурсии. 

• Олимпиады, конкурсы, соревнования. 

• Культпоходы в театры, музеи. 

• Досугово-развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли). 

• Проектная исследовательская деятельность. 

• Классные часы. 

В школе организовано психолого – педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

В первой четверти первого класса проводится диагностика уровня адаптации к школе. 

Вырабатываются рекомендации учителю, родителям, которых следует придерживаться в период 

адаптации. В начале учебного года психолог проводит цикл занятий, цель которых развитие 

межличностного взаимодействия в группе первоклассников в период адаптации к школе. Задача 

учителя в период адаптации: внимание к ребенку - больше наблюдать, меньше воспитывать. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №17» являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу НОО. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 
Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований 

предъявляемых к системе оценки. 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

В структуре планируемых результатов, в зависимости от их назначения, по каждому предмету 

выделяются следующие уровни описания: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данного учебного 

предмета. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради 

чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как 

правило, в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы, составленной педагогом. Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопительной оценки), так и в конце обучения. 

Оценка освоения опорного материала на уровне актуальных действий ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу рабочей программы. 

Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения таких целей ведется 

преимущественно в ходе неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является 
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препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов этой группы будет проводиться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (в форме «Портфеля 

достижений») и учитываться при определении итоговой оценки. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ – 

компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



 

 Ведущие целевые 

установки 

Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

Личностные Будут сформированы 
внутренняя позиция 

обучающегося, 

адекватная мотивация 

учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы, 

ориентация на 

моральные нормы и их 

выполнение, 

способность к 

моральной 

децентрации. 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности 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, дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие морального сознания 

Выпускник получит возможность для 
формирования: 

• внутренней позиции обучающегосяна 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов ипредпочтении 

социального способаоценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно- познавательного 

интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причину 

спешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки наоснове 

критерия успешности реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций 
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  как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

партнёров в общении, ориентации 
на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни 

и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия. 

Регулятивные Выпускники овладеют 

всеми типами учебных 

действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в школе и вне 

ее, включая 

способность принимать 

и сохранять учебную 

цель и задачу. 

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 (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 
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  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 (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках. 

произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательн 

ые 

Выпускники научатся 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты — тексты, 

использовать знаково- 

символические 

средства, в том числе 

овладеют действием 

моделирования, а также 

широким спектром 

логических действий и 

операций, включая 

общие приёмы решения 

задач. 

Выпускник научится: 
• 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 Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

•проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 
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  • осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

Коммуникати 

ные 

Выпускники 

приобретут умения 

учитывать позицию 

собеседника (партнёра), 

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с учителем 

и сверстниками, 

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в 

сообщениях, 
важнейшими 

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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 
учёта интересов и позиций всех 



18  

 компонентами которых 

являются тексты. 

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. 

участников; 
• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 



 

1.2.1.1. 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, научно-познавательных текстов, инструкций. 

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 приведенное 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 нем 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

•работать с несколькими источниками информации; 

•сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

•  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

•высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сопоставлять различные точки зрения; 

•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности 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 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 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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

•использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного 

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

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

•организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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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 информацию; 

•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

•рисовать изображения на графическом планшете; 

•сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

•описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

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 сообщений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео-и аудиозаписей, фотоизображений; 

•пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

•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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

•создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

•создавать сообщения в виде аудио-и видеофрагментов или цепочки экранов 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; 
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•создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

•создавать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•представлять данные; 

•создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

•создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

•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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

•моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
1.2.2. Русский язык. 

Выпускник научится: 

• формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

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

•  пониманию 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; 

•  сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладевать первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
1.2.3. Родной язык 

Выпускник научится: 
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 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.

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку;

 подробно или выборочно пересказывать текст;

 пересказывать текст от другого лица;

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
 

1.2.4. Литературное чтение: 

Выпускник научится: 
 

• понимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознавать 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; 

• понимать роль 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;

 умению самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

 
1.2.5. Литературное чтение на родном языке: 

Выпускник научится: 

 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);
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 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.

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных 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).
Выпускник получит возможность научиться: 

 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
1.2.6. Иностранный язык (английский) 

Выпускник научится: 

• приобретению 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; 

• освоению начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сформированности 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. 



25 
 

1.2.7. Математика и информатика 

Выпускник научится: 

использованию начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

• овладению основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

• приобретению начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умению 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; 

• приобретать первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 
1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Выпускник научится: 

• готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомству с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• первоначальным представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

• становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

• осознанию ценности человеческой жизни. 

1.2.9. Окружающий мир 

Выпускник научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

• сформированности уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

• осознанию целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• освоению доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
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архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

• развитию навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
 

1.2.10 Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

• сформированности первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

• сформированности 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладению практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладению 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.). 

 

1.2.11 Музыка 

Выпускник научится: 

• сформированности первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированности основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

• использованию музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

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

 
1.2.12 Технология 

Выпускник научится: 
• получению первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

• усвоению первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• приобретению навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

• использованию приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приобретать первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
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• приобретать первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

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

художественно-конструкторских задач. 

 

1.2.13 Физическая культура 

Выпускник научится: 

• формированию 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; 

• овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 формированию навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости) в том числе подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

 
Основным результатом начального образования должна стать сформированность у 

выпускников начальной школы умения учиться, то есть умения организовать свою деятельность 

для решения учебных задач. 

В связи с этим основной задачей работы педагогического коллектива становится 

формирование личности выпускника начального уровня образования. «Портрет выпускника» 

является ориентиром для построения образовательной деятельности, проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 
Портрет выпускника начальной школы МБОУ «СОШ № 17»: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
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освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

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

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательной организации и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

 
Основные направления и цели оценочной деятельности: 

• оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 17», педагогического коллектива 

с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

• внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами); 

• внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

 
Особенностями системы оценки: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфель достижений), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
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работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 
Система оценивания образовательных результатов 

 
 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные, познавательные, 

регулятивные результаты 
Личностные результаты 

 
Форма 

Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная качественная 

оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам внутришкольного 

мониторинга 

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД) 

Характеристики обучающихся. 

 
Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера 

 
Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфель 

достижений, задания творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

 
Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – основные 

постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 
Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

• самоопределение; 

• смыслообразование; 

• морально-этическая ориентация 

 
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 
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внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Вторым методом оценки 

личностных результатов обучающихся является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфеля достижений. 

 

 
 

 

/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

 

1. 
Тестирование психолог и /или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточное - 2-3 

класс 
Итоговое - 4 класс 

Портфель 
достижений 

 

2. 
Наблюдения педагоги В течение обучения  

 

3. 
Анализ содержания 
портфеля достижений 

классный 
руководитель 

По окончании 
каждого учебного 
года 

 

 

4. 
Анкетирование психолог и /или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточное- 2-3 

класс 
Итоговое - 4 класс 

Портфель 

достижений 

 

5. 
Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально- 

значимых акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая 

2.Средняя 

3.Низкая 

классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

 

 

Также возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Психолог проводит наблюдение 

по просьбе родителей, учителя начальных классов, администрации с согласия родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом». 

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 
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сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и измерен в 

результате: 

• выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

• выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

• результаты итоговых работ, выполнения комплексных работ на межпредметной 

основе. Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в каждом учебном 

предмете. 

 
Оценка метапредметных результатов в МБОУ «СОШ №17» проводится: 

1 класс 

Стартовая диагностика 

Результаты мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результаты оценки их готовности к изучению предметов курсов НОО. 

1-3 класс 

Промежуточная диагностика 

4 класс 

Итоговая диагностика 

Комплексная контрольная работа из двух частей – основной и дополнительной 

(необходимый и повышенный уровень). Выполнение основной части обязательно для всех 

обучающихся. Задания дополнительной части имеют более высокую сложность и 

выполняются только на добровольной основе. 

По каждой работе разработаны критерии бального оценивания по каждому заданию, их 

перевод в отметку и даны «ключи» оценивания каждого задания. 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

• предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний; 

• действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и другие). 

 
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе, итоговых работ по 

русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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Оценка предметных результатов для 1-х классов 

 

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оцениван 

ия 

Сроки Фиксаци 

я 

результа 

тов 

1 Диагностика 

стартовых 

возможностей 

первоклассников 

УРОВЕНЬ СВ: 
состояние 

пространственного, 

зрительного 

восприятия, 

состояние моторики 
и др. 

Балльная 

система по 

методикам 

диагностики 

(уровень 

СВ) 

Учитель, 
психолог 

Сентябр 
ь 

Сводная 

форма, 

малый 

педсовет 

2 Текущий 

контроль 

достижений 

(безотметочное 

оценивание) 

Выявление уровня 

предметных 

знаний, действий на 

основе УУД 

(безотметоч 

ное 

оценивание) 

Учитель В 
течение 

года 

Портфель 

достижен 

ий 

3 Итоговая 

комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Выявление уровня 

предметных 

знаний, действий на 

основе УУД 

Уровень 
сформирова 

нности УУД 

по 

предметным 

областям 

Учитель, 

админист 

рация 

По 

итогам 

учебног 

о года 

Портфель 

достижен 

ий 

 

Оценка предметных результатов для 2-4-х классов 

 

№ 

 

п 

/ 

п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оцениван 

ия 

Сроки Фиксация 

результат 

ов 

1 Входная 

контрольная 

работа 

(русский язык, 

математика) 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний. 

5-балльная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2 Текущие 

контрольные 

работы и срезы 

(русский язык, 

математика, 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

5-балльная 

система 

Учитель Календар 

но- 

тематичес 

кое 

планиров 

Классный 

журнал 
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 литературное 

чтение, 

окружающий 
мир) 

необходимо 
овладеть учащимся 

в рамках решения 
учебной задачи. 

  ание 

учителя 
 

3 Промежуточны 

е контрольные 

работы 

(русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

обучающимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

5-балльная 

система 
Учитель По 

итогам 

первого и 

второго 

полугоди 

й 

Классный 

журнал 

4 Итоговые 

контрольные 

работы 

(русский язык, 

математика) 

Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня сложности 

(базовый, 

повышенный) 

5-балльная 

система 

Учитель По 

итогам 

четырех 

лет 

обучения 

Классный 

журнал 

5 Предметные 

олимпиады 

разного уровня 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания 

повышенного 

уровня. 

По условиям 

проведения 

Организа 

торы 

конкурса 

Согласно 

расписан 

ию 

олимпиад 

Портфель 

достижен 

ий 

 

 

 

Границы применения системы оценки 

1. Постепенное внедрение системы оценки по этапам, от простого к сложному. 

В 1-м классе исключается система бального (отметочного) оценивания, недопустимо 

также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Система 

оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
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«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

2. Система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет 

развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений. 

3. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося. В 

текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Со второго класса используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится 

с оценкой «удовлетворительно». 

5. Обеспечение личной психологической безопасности обучающегося. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного обучающегося 

можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других 

обучающихся класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

6. Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по 

классу в целом. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 

 
Границы применения системы оценки: 

1 класс 

На первый год обучения устанавливается безотметочный режим обучения, 

предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества освоения программы 

первоклассником, включение обучающегося в процесс самоконтроля и самооценки. 

 
2- 4 классы 

• Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», 

«2» (в соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки за тематические 

проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам 

четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, 

выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

• При оценивании самостоятельных работ необходимо учитывать начальный этап 

становления УУД (отметка необязательна). Вместо нее учитель может сделать анализ работы 

обучающегося. На этапе закрепления самостоятельная работа оценивается отметкой. 

• Качественная характеристика универсальных учебных действий составляется на 

основе «портфеля достижений» ученика, его рефлексивной самооценки. 

• Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки 
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во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

Оценивание уровня подготовки обучающихся по комплексному учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). 

 
При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена в основном 

в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

При оценивании достижений учащихся при изучении курса ОРКСЭ используется 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты 

подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании 

портфеля достижений учащихся. 

В течение года индивидуально или в группах учащиеся выполняют проектные работы. 

Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса и с выходом на диалог культур 

и традиции многонационального народа России. 

По учебному курсу «ОРКСЭ» контрольные работы не проводятся. 

По итогам года учащиеся не аттестуются. 

 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфеля достижений. 

Портфель достижений – это один из инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений. 

Портфель достижений: 

• является современной эффективной формой оценивания; 

• поддерживает высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• развивает навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формирует умение учиться - ставить цели планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, в которую входят: 

1. Выборка детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем учебным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений) за процессом овладения УУД. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 
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Итоговая оценка выпускника 
 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

Наряду со стандартизированными письменными или устными работами используются 

такие методы оценки, как проекты, практические и творческие работы. 

На основе этих показателей формулируется один из трех возможных выводов-оценок 

результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка 
(о возможности 

продолжения образования на 

следующем уровне) 

Показатели 

Комплексная оценка (данные 

Портфеля достижений) 

Итоговые работы (русский 

язык, математика и 

комплексная работа на 

межпредметной основе) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«удовлетворительно» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

3. Овладел опорной Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 
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При переходе обучающегося на следующий уровень обучения составляется 

характеристика, 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. 

При оценке результатов деятельности МБОУ «СОШ №17» и работников школы 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить- ся» 

для каждой учебной программы. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №17» осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «СОШ №17» и педагогов школы, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. Наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ. 

Для достижения планируемых результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО в системе отслеживаются в рамках ВШК/ВШМ оцениваются в 

рамках аттестации педагогических кадров. 

 
Критерии оценки достигнутых результатов обучающихся: 

• раздельное оценивание достижений базового и повышенного уровней; 

• оценивание методом сложения, при котором фиксируется достижение базового 

уровня требований и его превышение; за превышение опорного уровня добавляются 

дополнительные баллы; 

• применение накопительной оценки (отметки); 

• признание права обучающегося на ошибку, на досдачу имеющихся пробелов и 

пересдачу; 

• использование интегральной оценки (за всю работу в целом) и дифференцированной 

оценки (за отдельные аспекты работы); 

• практика самоанализа, самооценки, взаимооценки обучающихся. 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального образования: 

• успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального 

образования - критерий готовности его к продолжению образования в основной школе и переводе 
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в основную школу; 

• успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального 

образования - критерий результативности педагогической технологии учителя, который ведет 

данный класс. 
 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД 

при получении начального общего образования средствами УМК «Начальная школа XXI 

века». 

 

Задачи программы: 

1. Установить ценностные ориентиры начального образования; 

2. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3. Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования. 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа XXI века», внеурочной деятельностью 

обучающихся. 

4. Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий. 

5. Планируемые результаты сформированности УУД. 

6. Описание преемственности программы при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию. 

1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального 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 

- 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 

- 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 
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развитие ценностно- 

смысловой сферы 

личности 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
 (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения 

развитие умения 

учиться 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке) 

развитие - формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
самостоятельности, отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

инициативы и позицию, критичности к своим   поступкам   и   умения   адекватно   их 
ответственности оценивать; 

личности - развитие готовности к   самостоятельным   поступкам   и   действиям, 
 ответственности за их результаты; 
 - формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
 готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 - формирование 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. 

 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

В составе основных видов УУД можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами 

выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями планируемых результатов. 

Образовательная деятельность в начальных классах МБОУ «СОШ № 17» 

осуществляется на основе учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI век», 

«Математика» Петерсон Л.Г., в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, 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 причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 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. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебных предметов включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 
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регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. 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» и «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 эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

«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 
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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). Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

«Математика». 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 знаково-

символических 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. 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. Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся. 

«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, эмоционально-ценностного 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; 

• 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 поведения; 

• развитие морально-этического 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. 
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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 причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

«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, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся. 

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



44 
 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач, на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; 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 ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

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; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
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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. 

ОРКСЭ 

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает реализацию 

принципа преемственности начального образования с дошкольным образованием и на этапе 

перехода к основной школе. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

Личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно- 
этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 
Познавательные моделирование  смысловое моделирование, широкий 

общеучебные (перевод устной  чтение, выбор наиболее спектр 
 речи в  произволь- эффективных источников 
 письменную)  ные и способов решения информации 
   осознанные задач  

   устные и   

   письменные   

   высказыва-   

   ния   
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Познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых, нравственных группировка, причинно- 
 проблем. Самостоятельное следственные связи, логические 
 создание способов решения рассуждения, доказательства, 
 проблем поискового и практические действия 
 творческого характера  

Коммуникатив использование средств языка   и   речи   для   получения   и   передачи 

ные информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
 монологические высказывания разного типа.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

РУССКИЙ ЯЗЫК И РОДНОЙ ЯЗЫК 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Осознание языка как основного средства человеческого общения. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку. 

Стремление к его грамотному использованию. 

Регулятивные УУД Принятие и сохранение учебной задачи 

Познавательные 

УУД 

Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры. 

Применение орфографического правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов. 

Представление о системе и  структуре русского языка, о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование учебных действий, необходимых для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Формирование: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к чтению; 

понимания ценности чтения как источника необходимой 

информации; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений. 

Регулятивные УУД Приобретение первичных умений работы с учебной и научно- 

популярной литературой, находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и 

проявлять инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные 

УУД 

Умение: находить в тексте конкретные факты, сведения, 

определять тему и главную мысль текста; 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать информацию, делать выписки из текста; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту; 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу; 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные. 

Овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
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 прослушанного произведения, элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. 

Коммуникативные 

УДД 

Умение: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
прочитанном тексте; 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

вести диалог; 

соблюдать правила речевого этикета; 

выступать перед аудиторией; 

работать в группе. 
 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Формирование первоначальных представлений о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. 

Приобретение начального опыта использования английского языка 

как средства межкультурного общения. 
Осознание личностного смысла овладения английским языком. 

Регулятивные УУД Умение принять учебную задачу, планировать последовательность 

действий, прогнозировать результат, корректировать деятельность 

и оценивать уровень усвоения. 

Познавательные 

УУД 

Формирование положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету. 

Развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи. 

Развитие письменной речи и смыслового чтения. 

Знакомство с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культуры. 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживание. 

Умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

 
МАТЕМАТИКА 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Умение использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений. 

Регулятивные УУД Оценивание правильности выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области. 

Познавательные 

УУД 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

Приобретение необходимых вычислительных навыков. 
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 Умение применять математические знания и представления для решения 

учебных задач. 

Использование знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации. 

Умение сравнивать и классифицировать по существенному 

основанию. 

Формирование общего приёма решения задач. 

Приобретение в ходе работы с таблицами и диаграммами важных для 

практико-ориентированной математической деятельности умений, 

связанных спредставлением, анализом и интерпретацией данных. 

Коммуникативные 

УУД 

Умение формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Осознание своей этнической и национальной принадлежности в 

контексте ценностей многонационального российского общества. 

Формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, основ исторической памяти. 

Освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения. 

Регулятивные УУД Планирование действий в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

Познавательные 

УУД 

Овладение начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией. 

Формирование действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей). 

Формирование логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств, установление причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

Коммуникативные 

УУД 

Развитие морально-этического сознания (норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами). 

Проявление уважения и готовности выполнять совместно 

установленные договоренности и правила. 

Умение договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

 
МУЗЫКА 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

нравственных и эстетических чувств: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
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 уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов. 

Регулятивные УУД Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации. 

Познавательные 

УУД 

воспринимать музыку и размышлять о ней; 
проявлятьэстетическиеи художественныепредпочтения, 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; 

разучивать и исполнять вокально-хоровые произведения, играть на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

Развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно- 

творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД 

Проявление способности вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства. 

Умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Формирование основ духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций. 

Регулятивные УУД Развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, 

учебно-творческих способностей эстетических чувств. 
Формированиеоснов анализапроизведенияискусства. 

Познавательные 

УУД 

давать эстетическую оценку событиям и явлениям окружающего мира; 

воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 

практических задач. 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
Умение вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 
явленийжизнииискусства, вставатьнапозицию другогочеловека. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Формирование социально ценных личностных и нравственных качеств, 
как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 
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 помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Формирование первоначального опыта трудового самовоспитания: 

умение самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Регулятивные УУД Приобретение первоначального опыта организации собственной 

творческой практической деятельности: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 
преобразовыватьнеобходимую печатную и электронную информацию. 

Познавательные 

УУД 

Формирование картины мира, материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

Развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей). 

Формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся. 

Коммуникативные 

УУД 

Развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организациисовместно-продуктивнойдеятельности. 

Формирование доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД Понимание значения занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики. 

Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои 

личностныеифизическиересурсы,стрессоустойчивости. 
Освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

Регулятивные УУД Различать способ и результат действия. 
Оценивать самостоятельно и адекватно правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные 

УУД 

наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основныхфизических качеств; 

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполненияфизических упражнений; 

выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения. 

Приобретение жизненно важных двигательных навыков и умений, необходимых 

для жизнедеятельностикаждого человека. 

Освоение простейших технических действий игр в футбол, баскетбол и 

волейбол. 

Коммуникативные 

УУД 

Использование в процессе игровой и соревновательной деятельности навыков 

коллективного общения и взаимодействия. 
Умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
партнёра. 
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Универсальные 

учебные действия 

Формирование УДД по учебному предмету 

Личностные УУД формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления 

на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей. 

Регулятивные УУД овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий. 

Познавательные 

УУД 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Коммуникативные 

УУД 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

4. Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 
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Критерии оценивания личностных универсальных действий 

Личностные 
универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания Вид диагностики 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения; 

предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 
адекватное содержательное представление о школе; 

предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 
предпочтение социального способа оценки своих 
знаний – отметки – дошкольным способам 
поощрения (сладости, подарки). 

Методика «Беседа о 

школе», 

Тест на отношение к 

школе и учению (Т.А.

 Нежнова) 

Методика 

«Мотивационная 

готовность» 

(А.Л.Вагнер) 

Самооценка широта диапазона оценок; Методика 
 обобщённость категорий оценок; самооценки 
 представленность в Я-концепции социальной роли «Дерево», Методика 
 ученика; «Лесенка» 
 рефлексивность как адекватное осознанное Анкета «Хороший 
 представление о качествах хорошего ученика; ученик» 
 осознание своих возможностей в учении на основе Определение 
 сравнения «Я» и «хороший ученик»; эмоционального 
 осознание необходимости самосовершенствования уровня самооценки 
 на основе сравнения «Я» и «хороший ученик». Модификация 
 способность адекватно судить о причинах своего методики 
 успеха/неуспеха в учении, связывая успех с определения 

 усилиями, трудолюбием, старанием самооценки 
(Т.В.Дембо, С.Я. 

  Рубинштейн) 

Смыслообразование 

Мотивации учебной сформированность познавательных мотивов; Определение 

деятельности интерес к новому; мотивов учебной 
 интерес к способу решения и общему способу деятельности (М.Р. 
 действия; Гинзбург) 
 сформированность социальных мотивов; Рисуночная методика 
 стремление выполнять социально значимую и «Моя школа» 
 социально оцениваемую деятельность, быть Анкета для 
 полезным обществу; первоклассников по 
 сформированность учебных мотивов; оценке уровня 
 стремление   к   самоизменению – приобретению школьной мотивации 
 новых знаний и умений; (Н.Лусканова) 
 установление связи между учеником и будущей  

 профессиональной деятельностью.  

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Ориентировка на моральную норму (справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 
Ребенок понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и недопустимое 

Учет ребенком объективных последствий нарушения 

нормы 
 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении 

норма 

Принятие решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

Наблюдения 
Оценка поступка с 

точки зрения его 

нравственно- 

этической 

ориентации. 

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Анкета «Оцени 

поступок» Методика 

«Незаконченные 

предложения» 
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Критерии оценивания коммуникативных универсальных действий 
Доносить свою Оформлять свою мысль в устной и письменной Методика «Левая и 

позицию до других, речи (на уровне одного предложения или правая стороны» 

владея приёмами небольшого текста)  

монологической и Учить наизусть стихотворение, прозаический  

диалогической речи фрагмент  

1-2 классы – Учить наизусть стихотворение, прозаический  

необходимый 
уровень 

фрагмент  

Доносить свою Оформлять свои мысли в устной и письменной Методика «Кто 
позицию до других, речи с учётом   своих   учебных   и   жизненных прав?»  

владея приёмами речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ   

монологической и Высказывать свою точку зрения и пытаться её   

диалогической речи обосновать, приводя аргументы   

3-4 классы –    

необходимый    

уровень (для 1-2    

классов -    

повышенный уровень)    

Доносить свою При необходимости отстаивать свою точку Методика «Дорога к 
позицию до других, зрения, аргументируя ее дому»  

владея приёмами Учиться подтверждать аргументы фактами   

монологической и Учиться критично относиться к своему мнению   

диалогической речи    

для 3-4 классов –    

повышенный уровень    

Понимать другие Слушать и понимать речь других «Братья и сестры» 

позиции (взгляды, Выразительно читать и пересказывать текст (Пиаже)  

интересы) Вступать в беседу на уроке и в жизни   

1-2 классы –    

необходимый    

уровень    

Понимать другие Объяснять смысл слов и словосочетаний, исходя Методика «Дорога к 
позиции (взгляды, из речевого опыта и с помощью толкового словаря дому»  

интересы) Слушать других, пытаться   принимать   другую   

3-4 классы – точку зрения, быть готовым изменить свою точку   

необходимый зрения   

уровень (для 1-2 Читать вслух и про себя тексты учебников, умея   

классов - выделять главное и составлять план   

повышенный уровень)    

Понимать другие Объяснять смысл слов и словосочетаний, исходя «Ваза с яблоками» 
позиции (взгляды, из контекста (модифицированная 
интересы) Понимать не похожую на свою точку зрения проба Ж.Пиаже; 
для 3-4 классов – (собеседника, автора текста) Флейвелл  

повышенный уровень    

Сотрудничать с 

другими людьми, 

согласуя с ними 

свои интересы и 

взгляды 

1-2 классы – 

необходимый 
уровень 

Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им 

Уметь работать в паре 
Учиться работать в группе, выполняя различные 

роли (лидера, исполнителя, критика) 

Примечание: для 

оценивания 

используется метод 

наблюдения 

Задание «Носочки 

Методика 
«Совместная 
сортировка» (Г.В. 
Бурменская)» Сотрудничать с Уметь работать в группе. Выполняя различные 
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другими людьми, 

согласуя с ними 

свои интересы и 

взгляды 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

класов - повышенный 

уровень) 

роли в группе (лидера, исполнителя, критика), 

сотрудничать в совместном решении проблем 

(задачи) 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться (конструктивно 

решать конфликты) 

 

Сотрудничать с 

другими людьми, 

согласуя с ними 

свои интересы и 

взгляды 

для 3-4 классов – 
повышенный уровень 

Работая в группе, организовывать учебное 

взаимодействие (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 
Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

Критерии оценивания познавательных универсальных действий. 

Извлекать 

информацию 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре) 

Находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке) 

Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении (С.Н. 

Карпова) 

Извлекать 

информацию 

2 класс – 

необходимый 

уровень (для 1 

класса – 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг 

Понимать, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию для решения 

учебной задачи 

Находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения 

задач(по А.Р. 

Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

Извлекать 

информацию 

3-4 классы – 
необходимый 

уровень (для 1-2 

класса - 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения учебной задачи 

в один шаг 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников 

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

«Закончи 

предложение» 

Извлекать 

информацию 

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

Самостоятельно предполагать, какая 
информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких 

шагов 

Самостоятельно отбирать для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

Диагностика 

особенностей 

развития 

поискового 

планирования 

(методика А.З.Зака) 
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 (словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет 

 

Перерабатывать 

информацию 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Делать выводы в результате совместной 

работы всего класса 

Сравнивать и группировать предметы 

Находить закономерности в расположении 

фигур по значению одного признака 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности 

Построение 
числового 

эквивалента или 

взаимно- 
однозначного 

соответствия. 
(Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска) 

Перерабатывать 

информацию 

2 класс – 

необходимый 

уровень (для 1 

класса – это 

повышенный 

уровень) 

Сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям 

Находить закономерности в расположении 

фигур по значению двух и более признаков 

Приводить примеры последовательности 

действий в быту, в сказках 

Отличать высказывания от других предложений, 

приводить примеры высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы 

Обобщение 

Перерабатывать 

информацию 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

класса - 

повышенный 

уровень) 

Сравнивать и группировать факты и явления 

Определять причины явлений, событий 

Определять причины явлений, событий 

Делать выводы на основе обобщения знаний 

Решать задачи по аналогии 

Строить аналогичные закономерности 
Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково- 
символической форме 

Оценка уровня 
сформированности 

логической 

операции 

«установление 

аналогий» 

Перерабатывать 

информацию 

для 3-4 классов – 
повышенный 

уровень 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений 

Использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством 

учителя 

Тест «Логические 

закономерности» 

Представлять 

информацию 
1 классы – 
необходимый 
уровень 

Подробно пересказывать небольшие тексты, 

называть их тему 

Классификация, 

способность к 

обобщению 

Представлять 

информацию 
2 класс – 

необходимый 

уровень (для 1 
класса – 

повышенный 
уровень) 

Составлять простой план небольшого текста- 

повествования 

Методика 
«Нахождение схем 

к задачам» (по 

Рябинкиной) 

Представлять 
информацию 

Представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

Диагностика 
особенностей 
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3-4 классы – 

необходимый 
уровень (для 1-2 

классов- 
повышенный 

уровень) 

 развития 

поискового 

планирования 

(методика А.З.Зака) 

Представлять Представлять информацию в виде таблиц, схем, Диагностика 
информацию опорного конспекта, в том числе с помощью особенностей 

для 3-4 классов – ИКТ развития 
повышенный Составлять сложный план текста поискового 

уровень Уметь передавать содержание в сжатом, планирования 
 выборочном или развёрнутом вид (методика А.З.Зака) 

Критерии оценивания регулятивных универсальных действий. 

Определять цель 

(проблему) и план 

действий 

1 класс – 

необходимый 
уровень 

Учиться определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя 

Проговаривать последовательность действий на 

уроке 

Учиться высказывать своё предположение 

(версию) 

Методика 
«Нарисуй похожую 

фигуру» 

Определять цель 

(проблему) и план 

действий 

2 класс – 

необходимый 

уровень (для 1 

класса – 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему 

Учиться планировать учебную деятельность на 

уроке 

Учиться планировать учебную деятельность на 

уроке 

Методика 

«Продолжи узор» 

Определять цель 

(проблему) и план 

действий 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

классов- 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления 

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения 

Выдвигать версии, прогнозировать результат и 

определять средства решения проблемы, 

выбирая из предложенных 

Планировать: составлять план выполнения 

задач, решения проблем творческого и 

поискового характера совместно с учителем 

Методика 
«Придумай 

открытку для 

поздравления» 

Определять цель 

(проблему) и план 

действий 

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя 

Составлять план выполнения проекта совместно 

с учителем 

Методика «Поставь 

значки» 

Действовать по 

плану, решая 

проблему 

1-2 классы – 
необходимый 

уровень 

Учиться работать по предложенному плану Методика 

«Тайнопись» 

Действовать по Работая по предложенному плану, использовать Методика «Бусы» 
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плану, решая 

проблему 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень (для 1-2 

класса – 

повышенный 

уровень) 

необходимые средства (учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

 

Действовать по 

плану, решая 

проблему 

для 3-4 классов – 

повышенный 

уровень 

Работая по составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ) 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя и самостоятельно 

Методика 
«Корректурная 

проба» 

Оценивать 

результат действий 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им 

Уметь работать в паре 

Учиться работать в группе, выполняя различные 

роли (лидера, исполнителя, критика) 

Методика 
«Придумай 

открытку для 

поздравления» 

Оценивать 

результат действий 

3-4 классы – 
необходимый 

уровень (для 1-2 

классов - 

повышенный 

уровень) 

Уметь работать в группе. Выполняя различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, критика), 

сотрудничать в совместном решении проблем 

(задачи) 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 

(конструктивно решать конфликты) 

 

Оценивать 

результат действий 
для 3-4 классов – 

повышенный 
уровень 

Работая в группе, организовывать учебное 

взаимодействие (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

 

 
Уровень интереса Критерий оценки поведения Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет реакция на яркий, 

смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых учебных 

задач. Более охотно выполняет 
привычные действия, чем осваивает 
новые. 

2. Реакция на 
новизну 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

касающемуся конкретных 

фактов, но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы о новом 

фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с 

ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения. 

Проявляет интерес и задаёт вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение задания, но интерес 
быстро иссякает 
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4. Ситуативный 

учебный интерес. 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процесс решения задачи. 
Пытается самостоятельно найти 
способ решения и довести задание до 
конца, после решения задачи интерес 
исчерпывается. 

5. Устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес. 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. Работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые применения 

найденному способу 

6. Обобщённый 

учебно- 

познавательный 

интерес. 

Интерес возникает независимо 

от внешних требований и 
выходит за рамки изучаемого 

материала. Ориентируется на 
общие способы решения 

системы задач. 

Интерес – постоянна характеристика, 

проявляется выраженное творческое 

отношение к общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную информацию. 

 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования, целесообразно проводить в форме неперсонифицированных 

процедур. 
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5. Планируемые результаты сформированности УУД по УМК «Начальная школа XXI века» 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

 

2. Отвечать  на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
5. Соотносить выполненное 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать их 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
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  задание с образцом, 
предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

по установленном правилу. 
4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 
информацию, как в учебнике, так 

и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с 
точки зрения общечеловеческих 
норм, нравственных и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания на основе 
сравнения с предыдущими 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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 этических ценностей. заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 
представленным. 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных текстов с 
точки зрения общечеловеческих 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 
определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
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 норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

 различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 
другом. Предвидеть 
последствия коллективных 
решений. 



 

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. 

Основные задачи: развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

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. 

Формы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

• индивидуальная, 

• групповая. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

Результат учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

• 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. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования УУД 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; 

• 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. 

Одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 
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обучающихся при получении начального общего образования являются ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

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

и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших модлей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет МБОУ «СОШ №17» 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. 

 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык», «Родной язык» Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы ее поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 
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«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших 

сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная).Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы. 

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

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

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

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно- 

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, 

в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 

отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

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

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

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

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы 

с доступными электронными ресурсами. 

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

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

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

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 
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6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного общего образования к 

начальному общему образованию, от начального общего образования к основному общему 

образованию в МБОУ «СОШ № 17» осуществляется следующим образом: 

• Открытые уроки в рамках Недели начальных классов с приглашением педагогов ООО и 

СОО, педагогов ДДУ. 

• Консультации педагога – психолога для родителей будущих первоклассников и 

первоклассников 

• Адаптационный период обучения (2 месяца), в течение которого проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

• Диагностика по адаптации обучающихся к обучению в школе, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы. 

• Входной мониторинг уровня сформированности УУД. 

• Промежуточный мониторинг уровня сформированности УУД. 
• В конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности обучающихся (физическая, 

психологическая, педагогическая) к продолжению обучения на уровне ООО. 

• Малые педсоветы по преемственности. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 

Учитель знает: 

• важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

• сущность и виды универсальных умений, 
• педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

• отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом формирования 

УДД, 

• использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД, 

• привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 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. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов с учётом состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны   на основе требований 

к результатам освоения ООП НОО и программы формирования УУД. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач: 

 воспитания, 

 обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, 

 условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Педагоги, при составлении рабочих программ, могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, 

расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. В рабочих программах учитель прописывает границы применения оценки. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Приложением к рабочей программе является календарно-тематическое планирование 

(далее КТП) учителя на учебный год, где конкретизируется содержание тем, разделов. КТП 

разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии с рабочей программой. В 

КТП определяются: темы каждого урока; количество часов, отведенное на изучение тем/ 

разделов; формы контроля; даты прохождения темы; домашнее задание (по усмотрению 

учителя). 

Приложение: рабочие программы учебных предметов. 
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2.3 Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Обнинска находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных в ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- 

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО 

В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №17» г.Обнинска основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 
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Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №17» г.Обнинска являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых длявоспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведениеи коллективный анализ результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

ЦЕЛЬ ИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «СОШ №17» г.Обнинска 

– личностное развитие школьников,проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха 



72 
 

В достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» какв учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 
по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
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старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучиячеловека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, краю, стране вцелом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые 

делаобеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
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способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные конкурсы, состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают 

в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной,    духовно-нравственной,  творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечьв них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможностьсамореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
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организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи инеудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению делкласса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 
Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
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работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательнойатмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

одноклассниками, испытывающими трудности в учёбе, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность совета актива, объединяющего активистов классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (РДШ) – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке, уход за 
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деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностьюшкольников. 

 
Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

регулярные пешие и велопрогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
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литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 

погибших советских воинов; 

многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечениемшкольников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой). 

турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 
Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и   школьников   по   направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 
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экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
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социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников 

с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активногои тихого отдыха; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители ипедагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
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вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов); 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросоввоспитания и социализации 

их детей; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценныерекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующиеродителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультациипсихологов и педагогов. 
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На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитаниемконкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками 
и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развитияшкольников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа, организуемого в школе 
воспитательного процесса могут быть следующие: 

(Примечание: образовательная организация вправе уточнять и 

корректировать их, исходя из своих особенностей). 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьныхуроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
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перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 
 

2.5 Программа коррекционной работы 

1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» направлена: 

 на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей; 

 оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательной 

организации; 

 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки детей, направленной на преодоление и 

ослабление недостатков психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель программы коррекционной работы школы: 

 организация работы педагогов и специалистов школы в направлении создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

и оказания комплексной помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с особым психофизическим развитием и с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 определение    особенностей    организации    образовательной     деятельности     для 
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рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание возможности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

общеобразовательном учреждении; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и(или) психическом развитии, 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Принцип интегрированности в образовательную среду. 

 Принцип взаимодействия с социальными партнерами. 

 Принцип создания ситуации успеха. 

2. Содержание коррекционной работы в МБОУ «СОШ №17» 
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Направления работы: 

Программа коррекционной работы школы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 

её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их педагогического обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях МБОУ «СОШ № 17»; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Профилактическая работа содействует полноценному развитию детей с ОВЗ, 

обеспечивает проведение психологических тренингов для участников образовательных 

отношений, содействует в организации социальными партнерами образовательной 

организации профилактических обследований детей с ОВЗ, проведению мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья обучающихся. 

Экспертная работа включает: анализ и согласование планов работы педагогических 

работников образовательной организации и социальных партнеров в аспекте поддержки детей 

с ОВЗ, экспертизу рабочих программ учебных предметов, обобщение опыта работы педагогов 

по вопросам поддержки детей с ОВЗ, отбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

 
Содержание по направлениям 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
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возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 cистемный контроль специалистов школы за уровнем и динамикой развития ребенка в 

урочной и внеурочной деятельности на основе дневников наблюдения; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психо-коррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Взаимодействие с социальными партнерами (библиотеки, учреждения 

дополнительного образования детей, музеи, УМЦ.) 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

 организация родительского всеобуча; 

 организация методического сопровождения реализации программы коррекционной 

работы школы; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
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индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Экспертная работа предусматривает: 

 Анализ и согласование планов работы педагогических работников образовательной 

организации и социальных партнеров в аспекте поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 экспертиза рабочих программ учебных предметов; 

 Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Отбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Профилактическая работа предусматривает: 

 Проведение психологических тренингов для участников образовательных отношений; 

 Содействие в организации социальными партнерами школы профилактических 

обследований детей с ОВЗ; 

 Проведение мероприятий,   направленных на   укрепление   физического здоровья 

обучающихся. 

Условия реализации программы: 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

1. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 в школе созданы дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечены психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий; 

 обеспечены специализированные условия (использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, адаптированных программ дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечены здоровьесберегающих условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 
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2. Программно-методическое обеспечение: 

 АОП, 

 индивидуальные учебные планы. 

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, социального педагога. 

3. Кадровое обеспечение: 

Педагог-психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования. 

Медицинские работники - от КБ №8. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива школы. Для этого обеспечена подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ОВЗ. Педагогические работники должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательной и реабилитационной деятельности. 

4. Материально-техническое обеспечение. 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации: кабинеты педагога- 

психолога, логопеда, медблок, столовая. 

5. Информационное обеспечение: 

 доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, методическим пособиям 

и рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 
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Мероприятия по реализации программы. 

№ Мероприятия по 

реализации программы 

Ответственный Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Консультирование 
родителей первоклассников 

педагог – психолог Май- 
сентябрь 

Изучение 

социально- 

психологической 

адаптации 

первоклассников к 
школе 

2. Диагностика стартовых 

возможностей, адаптации 

учащихся 1-х классов. 

педагог – психолог сентябрь 

октябрь 

Оценка уровня 

адаптации, 

выявление 

дезадаптированны 

х учащихся 

3. Комплексный сбор 
сведений о детях 

педагог-психолог 
кл.рук. 

социальный педагог 

сентябрь 

октябрь 

в течение 

года 

определение зоны 

ближайшего 

развития, 

определение 

специфики 

коррекционных 

занятий 

4.  

Диагностика 

индивидуального прогресса 

учащихся 

педагог-психолог 

учитель 

в течение 

года 

определение зоны 

ближайшего 

развития 

2. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Индивидуальная 

коррекционная работа с 

дезадаптированными 

учащимися 1-х классов. 

педагог-психолог в течение 

года 

Коррекция 

познавательной, 

эмоциональной и 

поведенческой 
сферы. 

2. Индивидуальная 

коррекционно - 
развивающая работа по 
запросу учителя, родителей. 

педагог-психолог в течение 

года 

Внесение 

коррекции в 

проблемные зоны 

3. Индивидуальная и 

групповая работа 

по преодолению 

затруднений учащихся в 

учебной деятельности 

учитель в течение 

года 

Освоение ООП 

НОО 

3. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

1. Групповые адаптационные 

занятия с обучающимися 1- 

х классов 

педагог-психолог сентябрь 

октябрь 

Сплочение 

коллектива, 

профилактика 

дезадаптации 

2. Участие в родительских 

собраниях по вопросам 

адаптации, возрастной 
психологии. 

педагог-психолог В течение 

уч.года (по 

плану 
школы) 

Создание ситуации 

сотрудничества, 

формирование 

установки 
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    ответственности 
родителей по 

отношению к 
проблемам 

школьного 
обучения и 

развития ребенка. 

4. Участие в семинарах, 
педагогических советах: по 

вопросам адаптации, 

возрастной психологии. 

Проведение 

психологических тренингов 
для участников 

образовательных 

отношений 

педагог-психолог В течение 

уч. года 

(по плану 

школы) 

Психологическое 

просвещение 

педагогов 

5. Участие в работе совета по 

профилактике ППК. 

педагог-психолог 

социальный педагог 

В течение 

уч.года (по 
плану 
школы) 

профилактика 

дезадаптации 

социальная защита 

ребёнка 

6 Посещение семей педагог-психолог 

кл.рук. 
социальный педагог 

В течение 

уч.года 

социальную 

защиту ребёнка 

7. Реализация комплекса 

оздоровительных 

мероприятий 

кл.рук. 

учителя 

медработники 

В течение 

уч.года 

Сохранение и 

укрепление 

физического 

здоровья 

4. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ и ИНФОРМАЦИОННО-просветительская 
работа 

1. Психологическое 

консультирование 

педагогов, родителей. 

педагог-психолог в течение 

года 
Рекомендации по 

преодолению 

выявленных 

нарушений. 

2. Консультации педагогов, 

учащихся и их родителей по 

итогу адаптационного 
периода 1-х классов. 

педагог-психолог октябрь Преодоление 

школьной 

дезадаптации. 

3. Организация родительского 
всеобуча 

Зам. директора по ВР в течение 
года 

консультативная 
помощь семье 

4. методическое 
сопровождение реализации 

программы коррекционной 
работы школы 

методсовет в течение 

года 

 

5. Работа по созданию 

библиотеки 

психологической службы: 

- составление списков 

рекомендуемой литературы; 

- методические разработки 

родительских собраний и 

классных часов; 

педагог-психолог 

кл. рук. 

учителя 

медработники 

в течение 

года 

Информационные 

листы 

6. Оформление педагог-психолог в течение Информационные 
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 информационных стендов.  года листы 

7. Памятки для учащихся, 
родителей и педагогов. 

Методсовет, 
педагог-психолог, 
кл.рук., учителя 

в течение 
года 

Памятки 

4. Создание единого банка 
данных об учащихся и их 

семьях, в том числе: 

*о детях лишенных 

попечения родителей; 

*о детях оказавшихся в 

сложной жизненной 

ситуации; 

*о семьях группы риска. 

кл.рук. 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

в течение 
года 

Папки-реестры 

5. Участие в работе 
городского методического 

объединения психологов. 

педагог-психолог По графику Обмен опытом 
работы. 

 

1 5.Экспертная работа 
Анализ и согласование 

планов работы 

педагогических работников 

Директор 
Зам. директора по 

УВР и ВР 

сентябрь планы 

2 Обобщение опыта работы 
педагогов по вопросам 

поддержки детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

методсовет в течение 
года 

Рабочие материалы 

3 Экспертиза рабочих 
программ учебных 

предметов 

методсовет Май-август рабочие 
программы 

4. Плановые совещания 
администрации школы, 

методические учебы, 
заседания ШМО и 

Методсовета 

Директор 
Зам. директора по 

УВР и ВР 

в течение 
года 

Рабочие материалы 

 

Виды коррекционной работы в школе: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 развитие пространственных представлений ориентации; 

 развитие представлений о времени; 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
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3. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков соотносительного анализа; 

 навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

 умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения. 

Методические принципы построения образовательной деятельности направлены 

на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы. 

Методические принципы включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опору на жизненный опыт ребёнка; 

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

 соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и 

умений детей, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения 

учебных задач. 

Акценты в коррекционно-развивающей работе. 

Акценты в коррекционно-развивающей образовательной деятельности - 

индивидуально-групповая и индивидуально-ориентированная работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных проблем развития ребёнка. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочной деятельности. На основе применения 

технологии деятельностного метода обучения   у обучающихся последовательно и поэтапно 

формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно 

для формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность 

(«я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где 

ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное 

отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он 
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приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны 

обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебной деятельности по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, 

вариативности, деятельности, непрерывности). 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках учителя имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а 

не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем 

и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия 

для формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения 

и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов 

решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

Коррекционная работа является неотъемлемой частью уроков, внеклассных 

мероприятий. 

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении (педагог-психолог и психологи Учебно-методического центра) 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития обучающихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений 

в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового 

учебного материала. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися: 

по мере выявления учителем, психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. При изучении школьников учитывается следующие показатели: Физическое 

состояние и развитие ребенка: 

 динамика физического развития (анамнез); 

 состояние слуха, зрения; 

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их остаточных 

явлений); 

 координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

 особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока или 

при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль). 

Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 
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 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания; 

 особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности 

памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 

преобладание логической или механической памяти; 

 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления 

сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи); 

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 

сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

 познавательные интересы, любознательность. 

Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

 особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его 

деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, 

тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); 

 отношение к похвале и порицанию; 

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

 умение планировать свою деятельность. 

Особенности эмоционально-личностной сферы: 

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

 способность к волевому усилию; 

 преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 

 внушаемость; 

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества 

и др.); 

 отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

 отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

 особенности поведения в школе и дома; 

 нарушения поведения, вредные привычки. 

Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем 

мире; 

 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 

 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

педагог-психолог и психологи Учебно-методического центра. 
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В школе необходима организация работы логопеда: для проведения индивидуальных и 

групповых логопедических занятий, т.к. нужна: 

 коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ; 

 преодоление отрицательных последствий нарушений устной   речи в процессе 

общения; 

 всестороннее развитие личности логопата; 

 мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости; 

 разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

обучающихся. 

3. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа в МБОУ «СОШ №17» реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 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 с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы образовательной организации. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы 

4. Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы включает: Основной механизм - оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Городской психолого-медико-педагогический консилиум предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Данный механизм в школе реализуется через четыре группы: 

 административная (осуществляет планирование, координацию, контроль), 

 педагогическая (осуществляет УВП), 

 профилактическая-медработники, педработники (осуществляет профилактическую 

работу), 

 социально-психологическая: психолог, социальный педагог и другие педработники 

(осуществляют диагностическую и коррекционную работу.) 

Школа использует ещё один механизм реализации коррекционной работы - социальное 

партнёрство. Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество МБОУ «СОШ №17» с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ (УОО, КБ №8, УМЦ, учреждениями дополнительного 

образования, спорта и т.п.); 

 сотрудничество МБОУ «СОШ №17» со средствами массовой информации, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество педколлектива с родителями. 

 
5. Планируемые результаты 

 
1. В школе будут созданы: 

 информационный банк данных детей с ОВЗ, 

 пакет рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности для 

индивидуального обучения детей с ОВЗ, 

 информационно -методический банк образовательных технологий для, 

индивидуального обучения детей с ОВЗ, 

 система мониторинга успешности освоения ООП НОО детьми с ОВЗ. 

 
2. В школе будет эффективно осуществляться коррекция недостатков в развитии 

детей с ОВЗ: 

 развитие познавательной активности детей; 

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

 развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

 положительная динамика в коррекции нарушений речи; 

 психокоррекция поведения ребенка; 
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 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

3.Расширится участие детей с ОВЗ в конкурсах, проектах и т.д. 

4.Сложится эффективная модель взаимодействия школы с социальными партнёрами 

по реализации коррекционной работы. 

 
2.5. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни— комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и 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 свою экологическую 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, 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 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы МБОУ «СОШ №17» 

учитывались психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 
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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 школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, физкультурно-оздоровительной 

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. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом реального 

состояния здоровья детей и факторов риска, имеющих место в МБОУ «СОШ №17». 

Программа разрабатывалась на основе анализа здоровьесберегающей среды школы, в 

тесной связи с Программой духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся и 

системой урочной и внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что 

здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: физического, 

психического, духовного, социального. 

Актуальность программы. 

Одним из приоритетных направлений работы педагогического коллектива являлось 

сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование здоровьесберегающей среды. 

Наша школа традиционно позиционирует себя как школа, реализующая здоровьесберегающие 

технологии. 

Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, что в 

целом по стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние 

десятилетия. Большую часть времени ребенок проводит в школе. Школа признает, что 

ответственность за укрепление здоровья лежит не только на самом человеке. Это 

ответственность, которую разделяют все члены общества, выступающие за укрепление 

здоровья. Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить молодых людей 

ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит, анализировать и уточнять свои 

убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного 

общения, а также расширять свои знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со 

здоровьем. Единственный результат обучения здоровью – это «принятие на себя 

ответственности за свое здоровье». 

Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда - это то, на что мы должны 

направить наши усилия. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
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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 влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 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 

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. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ 

«СОШ №17»; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы МБОУ «СОШ №17» по реализации программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

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

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

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

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
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мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ 

«СОШ №17» включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём. 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

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

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. 

В МБОУ «СОШ №17» создана материально-техническая база, обеспечивающая 

оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 3 спортивных зала 

- спортивная площадка 

- медицинский блок 

- школьная столовая на 150 мест 

- учебные кабинеты 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Большое внимание уделяется организации горячего питания. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

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; 

В школе действует расписание, которое составляется в соответствии с требованиями 

СанПиН. Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
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перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями 

ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям 

СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и среда - самые работоспособные дни, 

соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

В 1 классах - 1 час динамической паузы в день. 

В 1-4 классах 3 часа физической культуры в неделю. 

Педколлективом проводится целенаправленная, комплексная работа по сохранению 

здоровья обучающихся. Для обучающихся 1-х классов – дополнительные каникулы (февраль). 

Для детей с ОВЗ организовано индивидуальное обучение на дому; ведется 

систематическая работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

В целях создания здоровьесберегающей среды школа обеспечивает организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

В учебном процессе используются учебники, разработанные с учётом психологических 

и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 

обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий 

комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 

успех, тем самым, способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

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, проблемно-ценностное 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, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
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сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

-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 между 3-м и 4-м уроками, 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 здоровья, 

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

Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

-внедрение в систему работы школы 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 МБОУ «СОШ №17» кружков, секций. 

-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Традиционно, 4 раза в год, проходят Дни (недели) здоровья, учащиеся активно участвуют 

в соревнованиях: «Лыжня России», «Веселые старты», в школьной Спартакиаде, 

«Шиповке юных». Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

всех педагогов. 

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. 

Особое значение в реализации программы «Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. Проектная 

деятельность обучающихся выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой 

только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный 

выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям, к результатам труда и др. Подбор материала, распределение обязанностей 

(ролей), организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение 

победителей. 
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В школе реализуется проект «Здоровым быть- счастливо жить», целевая программа 

«Школа здоровья», программа внеурочной деятельности «Юный спортсмен», направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

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.; 

Данные мероприятия проводятся в рамках родительского всеобуча. 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

 
Содержательная часть программы МБОУ «СОШ № 17» по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в школе. 

Учебно-методический комплект даёт возможность формировать у детей экологическую 

культуру, здоровый и безопасный образ жизни. Содержание учебников имеет 

культурологический, экологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, экологией, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных 

предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

(Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней 

зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) 

При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному 

выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на 

сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 

любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 
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заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия 

здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» 

и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы:«Основные 

правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного 

поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом 

человека и функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 

учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), 

вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно 

купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 

«Береги зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой 

развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к 

школе, часть заданий предназначена для сильных обучающихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

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

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

В курсе «Физическая культура» весь материал (1-4 кл.) способствует выработке 
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установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все занятия данному 

предмету, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах 

Предметы эстетического цикла (музыка, ИЗО) способствуют развитию ценностных 

ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, 

способствуют развитию эстетических и нравственных отношений, творческой активности и 

проявления определенного отношения к окружающей природной среде. 

 
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально- 

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся    имеют    первоначальные 

  представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 
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Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной активности 

и совершенствование 

физического состояния. 

-полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного 

характера при получении начального 

общего образования. 

Реализация программ 

внеурочной 

деятельности 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ,

 направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные секции, походы; встречи со 

здоровью и 
здоровому образу 

жизни. 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей. 

спортсменами, тренерами (внеурочная, 

внешкольная). 

Урок физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования, игровые 

программы (внешкольная). 

Создание 

здоровьесберегаю 

щей 

инфраструктуры 

ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, 

игровым). 

Укрепление материально-технической 

базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической 

культуры, медицинские работники, 

школьный психолог). 
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Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

-Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

-Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 

Организация 
физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Организация занятий по физкультуре; 

динамических перемен, динамического 

часа, физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных секций 

и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. 

п.). 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

подвижных игр, праздников и т. п. 

Просветительская 
работа с 

Включение родителей 
(законных представителей) в 

Лекции, семинары, консультации, курсы 
по различным вопросам роста и развития 

родителями 

(законными 

представителями). 

здоровьесберегающую и 

здоровье укрепляющую 

деятельность школы. 

ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Системная работа МБОУ «СОШ №17» на уровне начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и формированию 

экологической культуры обучающихся представлена в виде следующих взаимосвязанных 

направлений. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

№ Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда 

Директор школы 
Заместители директора 

Учителя- -предметники 
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2 Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи. Организация горячего 

питания и горячих завтраков 

Директор школы 
Заведующая производством 

Классные руководители 

3. Наличие медицинского блока Директор 

4. Мониторинг освещенности учебных кабинетов 
(естественное и искусственное освещение) 

Директор школы 
Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники 

5. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 
учащихся школы и преподавателей 

Администрация школы 
Медсестра 

Врачи-специалисты, работающие 

в школе 
Учителя физической культуры 

6. Мониторинг санитарного состояния учебных 
кабинетов, школьной столовой, спортивного зала 

Зам по УВР,ВР,АХР, 
Классные руководители 

7. Плановые медосмотры учащихся и учителей Администрация школы 
Медсестра школы 
Школьный врач 

8. Контроль пищевого рациона Комиссия по контролю 
(бракеражная) 

9. Контроль за использованием при текущем ремонте 
школы к новому учебному году красок и 

строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских организациях 

Зам. директора по АХР 
Совет школы 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 

 Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления 

1 Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки 

Зам по УВР, педагоги 

2 Использование  методов и методик обучения, 

адекватных возрастным   возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под контролем 

Зам по УВР, 
классные руководители 

 специалистов.  

3 Строгое соблюдение всех требований к 
использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств 

Зам по УВР, 

классные руководители 

4 Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности) 

Зам по УВР 

Учителя 
Классные руководители 

5 Организация режима постепенного повышения 
нагрузок для учащихся первого класса с целью 
обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам по УВР 

Медсестра 

6 Валеологический анализ расписания уроков Зам по УВР 

7 Обязательное проведение динамической паузы на 
уроке, организация динамического часа 

Классные руководители 
Зам по УВР 

8 Включение в учебный план вопросов 
валеологической направленности в программы 
предмета по окружающий мир 

Зам по УВР 

Учителя 
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9 Анализ урока с точки зрения построения его на 
основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 
Зам по УВР 

10 Анализ состояния здоровья учащихся, 
выявление приоритетных задач работы 

Медсестра 
Школьный врач 

11 Осуществление контроля за соблюдением норм 
учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, 

годовой) 

Директор школы 
Зам по УВР 

Представители родительского 

комитета 

12 Ведение систематической работы с детьми с 
ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Зам по УВР,ВР 
Педагог -психолог 

Социальный педагог 

Учителя-предметники 
 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления 

1. Организация эффективной работы с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физической 

культуры, в секциях и т.п.) 

Администрация школы 

Учителя физической культуры 

Руководители спортклуба и 

спортивных секций 

2. Организация рациональной и соответствующей 

организации уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера 

Администрация школы 
Учителя физической культуры 
Руководители спортклуба и 
спортивных секций 

3. Организация часов активных движений 

(динамическая пауза, динамический час) 

Учителя-предметники, 

учителя начальной школы 

учителя физической культуры 

Классные руководители 
воспитатели ГПД 

4. Организация динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности 

Учителя-предметники, учителя 

начальной школы 

5. Организация на базе школы спортклуба и 

спортивных секций спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования 

Администрация школы 

6. Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни 

Администрация школы 

7. Ежеквартальное проведение Дней/недель здоровья 
для учащихся 

Зам. директора по ВР 
Учителя физической культуры 

8. Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; мероприятия по 

профилактике табакокурения, наркомании, 

алкогольной зависимости; мероприятия по правовой 

культуре 

Классные руководители 

Социальный педагог 

9. Организация спортивно-массовых мероприятий 
через проведение секций и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 
Учителя физической культуры 

10. Тесная связь с социальным окружением школы, с 
целью пропаганды ЗОЖ 

Администрация школы 
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11. Сотрудничество с медико-психолого- 
педагогической комиссией, работа психолого- 

педагогической консилиума с целью выявления 

дезадаптации учащихся а также коррекции, 

индивидуальной траектории обучения и 

психологического комфорта учащихся 

Директор школы 
Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

12. Воспитание учащихся личным примером родителей 
(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и 
организации спортивных соревнований; отказ от 
вредных привычек; здоровый психологический 
климат в семье. 

Родители 
Классные руководители 

Социальный педагог 

13. Обновление материалов школьного сайта, 
посвященных пропаганде ЗОЖ 

Учитель информатики 

4. Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных 

программ 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 
за реализацию направления 

1 Внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни в качестве отдельных образовательных 
модулей или компонентов, включенных в учебный 
процесс. 

Администрация школы 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников Зам. директора по ВР 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

 

5. Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

Администрация школы 

Учителя 

Классные руководители 
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 природой (в ходе изучения инвариантных и 
вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов). 

 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 
природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 
походов и путешествий по родному краю). 

Учителя 

Классные руководители 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д, в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

Классные руководители 

6. Просветительская работа с родителями. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Родительский всеобуч: лекции, семинары, 
консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, факторам, 
положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей 

Администрация  школы, 

школьный психолог, 

социальный педагог 

2 Памятки для родителей Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

3 Организация совместной работы по проведению 
соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек 

Учителя физкультуры, 

Классные руководители 

4. Информационная о негативных факторах риска 

здоровью детей. 

Администрация школы 

Классные руководители 

 
Направления деятельности по формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику школы, запросы участников образовательного 

процесса. 

Работа по формированию экологической культуры организована в школе по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; в т.ч. программ по 

экологическому направлению. 

• организация работы с родителями (законными представителями). 
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Реализация данных направлений призвана обеспечить формирование представлений об 

основах экологической культуры, экологически сообразное поведение в быту и природе, 

безопасное для человека и окружающей среды, формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе; формирование умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

По формам организации работы по формированию экологической культуры 

обучающихся выделяются следующие направления: 

-познавательное направление работы (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины); 

-познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные 

журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

-практическое направление работы (посадка деревьев и кустарников, озеленение 

пришкольной территории, подкормка птиц) 

-исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

Экологическое образование в школе направлено на формирование следующих 

ключевых компетентностей: 

- компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав 

и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в охране и защите природы 

своей страны); 

- компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный поиск и 

получение информации из различных источников, умение ее анализировать, критически 

мыслить и т. д.); 

- компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и практические 

навыки существования и сосуществования в реальных природных условиях) и другие. 

 
Виды деятельности и формы занятий по формированию экологической 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Урочная учебная деятельность осуществляется в формах: проектной 

деятельности, ролевых игр, других игровых видов, решения развивающих познавательных 

задач и других. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. (мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг 

и т.д. 

В рамках учебной и внеклассной работы применяются такие формы как беседы, 

тематические классные часы ( «Природа родного края», «Как вести себя в лесу, на водоемах», 

«Умеем ли мы правильно питаться?», «Мы за здоровое питание», «Питание и здоровье», 

профилактические беседы о вреде курения, других вредных привычек, беседы о режиме дня и 

другие),проведение экскурсий в природу, прогулки на свежем воздухе, конкурсы рисунков по 

ЗОЖ, конкурс рисунков «Безопасное колесо», «Перекресток», Конкурсы «Лешишка», «Дары 

осени»; экологические акции: «Чистый двор», «Чистый город», День Земли, День птиц, День 

Воды, изготовление поделок, кормушек, скворечников, фотографирование, рисование, лепка, 

экологические спектакли, инструктажи о безопасном 
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поведении детей на дорогах, на водоемах и др.; дни и недели здоровья, спортивные праздники; 

участие в экологических конкурсах, проектах. Цель проектов – получение информации на 

основе наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её 

объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых 

проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на 

межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

Экологические проекты: 
 

Название проекта Цель проекта 

«Спаси птиц» Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

развивать у них интерес к птицам и ответственность 

за все живое; развивать коммуникативные способности 

«Чисто - это просто» Сформировать представление о чистоте окружающей 

среды как о важной составляющей здоровья человека и 

всего живого на Земле; заложить основы навыка 

поддержания чистоты в различных местах: в природе, 

дома, в школе. 

 
Обучающихся по желанию привлекаются к благоустройству и озеленению помещений 

и территории школы. 

Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. 

Виды ее многообразны: 

- защита природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в 

беду; борьба с мусором; изготовление кормушек для птиц, 

- предупреждение дурных поступков в природе и борьба с ними (участие в рейдах в 

природу); 

- улучшение природной среды (посадка растений, обустройство территории школы); 

- пропаганда и разъяснение идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, 

взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

- сохранение и использование эстетических ценностей природы (сбор природного 

материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

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. 

В рамках учебной и внеклассной работы применяются: 

• массовые формы работы- работа учащихся по благоустройству и озеленению 

помещений и территории школы, экологические праздники, ролевые игры, работы на 

пришкольном участке, участие в экологических проектах. 

• групповые формы работы- клубные, кружковые занятия («Юный лесовод», «Я познаю 

мир»); экскурсии; туристические походы по изучению природы; участие в экологических 

конкурсах, проектах. 

• индивидуальные формы работы- деятельность учащихся по подготовке докладов, 
бесед, лекций, наблюдения за животными и растениями; изготовление поделок, кормушек, 
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скворечников, фотографирование, рисование, лепка, участие в экологических конкурсах, 

проектах. 

Главными компонентам формирования экологической культуры обучающихся является 

не только работа с детьми, но и просветительская работа с родителями (законными 

представителями), с местным сообществом, привлечение их к совместной социально- 

экологической работе с детьми. Программа призвана объединить все образовательные и 

воспитательные структуры школы и социума, обеспечивающие развитие детей, предусмотрев 

методическое обеспечение ее выполнения, а также преемственность в воспитании учащихся. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает 

«Родительский всеобуч», проведение совместных мероприятий (праздников, конкурсов, 

акций) совместно с родителями. 

Программа экологической культуры реализуется в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами 

школы: 

МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» 

Городской детской библиотекой 

Городским музеем 

Большую роль в формировании целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни играет работа с детьми в летнем оздоровительном лагере. 

В результате реализации всех направлений деятельности формируются ценности: 

природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

 
Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечит: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

http://gym363.spb.ru/DswMedia/dswmedia
http://gym363.spb.ru/DswMedia/dswmedia
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Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся разработаны школой, 

исходя из особенностей города, региона, контингента обучающихся, социального окружения, 

содержания направлений программы. 

 
Критерии эффективной реализации 

Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Показатели. 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы 
по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования; 

Данные рейтинговых оценок 

отсутствие нареканий к качеству работы школы 

со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности 
управленческого звена школы; 

Наличие/отсутствие предписаний, жалоб. 

Своевременное устранение замечаний. 

Соответствие среды требованиям ФГОС 

НОО. 

повышение уровня культуры межличностного 

общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

Отсутствие/снижение количества 

конфликтных ситуаций. 

Рациональное разрешение конфликтных 

ситуаций. 
Уровень психологического комфорта 

снижение уровня социальной напряжённости в 

детской и подростковой среде; 

Отсутствие/ снижение количества 

конфликтных ситуаций. 

Уровень организации совместной 

деятельности. 

Уровень воспитанности, толерантности. 

Уровень психологического комфорта. 

результаты экспресс- диагностики показателей 

здоровья школьников; 

Динамика общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного 

аппарата;, групп здоровья 

Динамика заболеваемости, показателей 

количества пропусков занятий по 

болезни. 

Динамика школьного травматизма 

Динамика дорожного и иных видов 

травматизма 

Динамика состояния здоровья детей с 

ОВЗ. 

Динамика охвата горячим питанием 

обучающихся начальной школы. Степень 

соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам. 

Динамика вовлеченности в спортивно- 

массовую работу. 

положительные результаты анализа наблюдений, 

анкет обучающихся анализа анкет для родителей 
(законных представителей) по исследованию 

Уровень сформированности личностного 

заинтересованного отношения к своему 
здоровью. 
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жизнедеятельности школьников, Уровень сформированности развития 
познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим 

содержанием. 

Уровень сформированности 

представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей 

среды. 

Уровень сформированности 

представлений с учетом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью 

детей. 

Уровень сформированности личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 

Уровень сформированности установок на 

использование здорового питания, ЗОЖ. 

вовлеченность обучающихся в деятельность 
экологического содержания. 

Статистика и динамика участия 
школьников в экологических акциях. 

 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы 

и необходимости её коррекции в школе проводится систематический мониторинг 

реализации Программы. 

Мониторинг включает: 

•аналитические данные о состоянии здоровьсберегающей среды школы, работе по ее 

совершенствованию. 

•отслеживание удовлетворенности педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся здоровьсберегающей средой, работой школы по формированию экологической 

культуры обучающихся. 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в школе, дорожно-транспортного и иных видов 

травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• отслеживание вовлеченности обучающихся в деятельность экологического содержания. 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Мониторинг предполагает системность, комплексность, гласность результатов, 

использование разных методик, форм, инструментов (опросные, оценочные листы, анкеты, 

наблюдение, беседы, тестовые задания по предметам, ВШК, само- и взаимооценка, 
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экспертная оценка, анализ продуктов деятельности; диагностика, справки, статистические 

отчеты и другое), использование данных мониторинга для коррекции реализации программы. 

Направления мониторинга Методики, инструментарий. 

аналитические данные о состоянии 
здоровьсберегающей среды школы, работе 
по ее совершенствованию. 

Акт готовности школы. 
Анкетирование, тестирование обучающихся, 
родителей 

Самоанализ школы по итогам года. 

Совет школы, Сайт 

включение в доступный широкой 

общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых 

данных о сформированности у 

обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Наблюдение. 
Диагностика учителей, классных 

руководителей, воспитателей урочной, 

внеурочной и внеклассной деятельности 

детей. 

Самоанализ школы по итогам года. 

Публичный отчет директора школы 

(Родительская конференция, Совет школы, 

Сайт) 
Информация в СМИ. 

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; 

Анкетирование, тестирование обучающихся, 

родителей. 

Само- и взаимооценка, 

Экспертная оценка, 

Беседы, 

Анализ продуктов деятельности; 

Наблюдение. 

Диагностика учителей, классных 

руководителей, воспитателей урочной, 

внеурочной и внеклассной деятельности 

детей. 

Диагностика педагога – психолога, 

социального педагога. 
Статистические отчеты. 

отслеживание динамики травматизма в 

образовательном учреждении, дорожно- 

транспортного и иных видов травматизма; 

Статистические данные. 
Журнал регистрации несчастных случаев. 

Наблюдение. 

Диагностика медработников, учителей, 

классных руководителей, воспитателей, 

педагога – психолога, социального педагога. 

Справки. 

отслеживание динамики показателей 
здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

Статистические данные медработников 

Диагностика медработников, учителей, 

классных руководителей, воспитателей, 

педагога – психолога, социального педагога. 

Диагностика уровня физической подготовки. 

Справки. 

отслеживание динамики показателей 

количества пропусков занятий по болезни; 

Статистические данные медработников, 

учителей, классных руководителей. 
Диагностика причин. 



126 
 

отслеживание удовлетворенности 

педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся 

здоровьсберегающей средой, работой 

школы по формированию экологической 

культуры обучающихся. 

Наблюдение. 

Беседы, 

Анализ продуктов деятельности; 

отслеживание вовлеченности обучающихся 

в деятельность экологического содержания. 

Статистика, динамика участия школьников в 

экологической деятельности. 

Само- и взаимооценка, 

Беседы. 
Анализ продуктов деятельности; 

Показателем эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является положительная 

динамика по всем критериям. 

 

Раздел 3. Организационный. 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 17» города 

Обнинска разработан в соответствии со следующими нормативными актами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, 

от 18.05.2015 года №507; 

• Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

• Типового положения об образовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196; в части не противоречащей Федеральному закону 

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

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН». 

С учетом рекомендательных документов федерального уровня: 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14- 

15 от19.11.1998); 

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

Учебный план отражает специфику школы, соответствует цели и задачам, 
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реализуемым образовательной организацией на уровне НОО - создание условий для 

развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и на 

основе учебных программ по предметам используемых УМК. 

Учебный план ориентирован на формирование базовых основ дальнейшего обучения, в 

том числе: 

• основы   формирования учебной деятельности ребенка,   готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию; 

• формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

• развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся. 

 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательной 

организации реализующей ООП НОО,   и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся   к   продолжению   образования   на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 17» определяет 

обязательные предметные области. 

 
№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 
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2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

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; 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 

3 Иностранный язык 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, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных   умений,   нравственных   и   эстетических 
чувств,    способностей    к    творческой    деятельности    на 
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  иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности, развитие финансовой грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

• увеличение учебных часов на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов; 

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся - детей с ОВЗ, могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы 

–34 недели. Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-4 классов 5 дней. Для 
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обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей 

четверти. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет: 

в сентябре-декабре – 35 минут; в январе – мае – 40 минут; 

во 2-х – 4-х классах — 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

• проведение в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут. 

 
Перспективный учебный план 

начального общего образования (годовой) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 
языке 

 

- 
 

17 
 

17 
 

17 
 

51 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики/ 

учебный модуль 
«Основы 
православной 
культуры» 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
34 

 

 

 
34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 
культура 

66 68 68 68 270 

Физическая 

культура/ 
учебный модуль 
«Ритмика» 

 
33 

 
34 

 
34 

 
34 

 
135 

Итого:  693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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Перспективный учебный план 

начального общего образования (недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

 

- 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 

Иностранный язык Английский язык 
- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики/ 

учебный модуль 

«Основы 

православной 

культуры» 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 
культура 

2 2 2 2 

Физическая 

культура/ 

учебный модуль 
«Ритмика» 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Итого:  21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - - - 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

Индивидуальный учебный план. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) не всегда способны усвоить 

учебную программу в полном объеме и в те же сроки, что и их сверстники. Новые федеральные 

государственные образовательные стандарты учитывают образовательные потребности детей 

с ОВЗ, предоставляя возможность разработки индивидуального учебного плана освоения 

основной образовательной программы НОО. 

Для детей, которым по медицинским показаниям, рекомендовано индивидуальное 

обучение в МБОУ «СОШ № 17» разработан индивидуальный учебный план. 
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Задачей индивидуального обучения является освоение учащимися образовательных 

программ в рамках образовательного стандарта. 

Нормативная база индивидуального обучения определяет общие положения организации 

образовательной деятельности, права и обязанности участников образовательных отношений. 

Организацию индивидуального обучения регламентируют: 

 Закон РФ «Об образовании» (п.2 ст.51 для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, учебные занятия могут проводиться образовательной организацией на дому),

 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 года № 17- 

253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»,

 Письмо Управления специального образования Минобразования РФ от 28 февраля 

2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации об организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения».

Учебный план ориентирован на: 

 33 учебные недели в 1 классе,

 34 учебные недели во 2-4 классах.

В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной программы: 

 реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, особенностей 

эмоционально – волевой сферы.

 обеспечивает щадящий режим проведения занятий,

 создает условия для адаптации и социализации учащихся, формирования у них 

коммуникативных навыков.

В случае болезни учителя администрация школы с учетом кадровых возможностей 

обязана произвести замещение занятий с учеником, находящимся на индивидуальном 

обучении на дому, другим учителем. 

В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 

отработать пропущенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями (законными 

представителями). 

 
Приложение: Учебный план МБОУ «СОШ № 17» на текущий учебный год. 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 17» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

МБОУ «СОШ № 17» для реализации внеурочной деятельности использует ресурсы 

школы и учреждений дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия. 

Условия: 
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 Социокультурная ситуация ОУ.

 Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ.

 Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей.

 Материально – техническое оснащение и информационно – технологическое 

обеспечение ОУ.

 Степень участия общественных советов и организаций, социальных партнеров в 

деятельности ОУ.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся МБОУ «СОШ № 17» через организацию внеурочной 

деятельности. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №17» в соответствии с 

ФГОС НОО - создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый 

ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

 улучшить условия для развития ребенка;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;

 способствовать личностному становлению обучающихся;

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся, предоставить 

возможность реализации их в различных видах деятельности;
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 проводить организационную и психолого- педагогическую подготовку учащихся.

Внеурочная деятельность в классах, реализующих ФГОС НОО организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательной деятельности. В системе начального общего образования МБОУ «СОШ № 

12» прослеживается тесная связь урочной и внеурочной деятельности через содержание 

основной образовательной программы, программы дополнительного образования, проектной 

исследовательской деятельности. Общешкольные мероприятия включаются в общую годовую 

циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. 

Режим работы в 1-4х классах строится по схеме: 

1 половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; 

во второй половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают 

внеурочные занятия. 

В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов (воспитатель ГПД), 

который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления в детском оздоровительном лагере, 

создаваемом на базе школы и образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. 

Особенности внеурочных мероприятий 

 
На всех этапах подготовки, организации и проведения внеурочных мероприятий в работу 

«включаются» наиболее заинтересованные родители и социальные партнёры Родители 

учащихся активно привлекаются для проведения разнообразных внеклассных и внешкольных 

мероприятий. Такое взаимодействие с семьями учащихся позволяет реализовать один из 

основополагающих принципов деятельности образовательных 

учреждений, а именно, связь с родителями. 

Внеурочная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется в основном в 

коллективных формах. Особое место во внеурочной деятельности занимают различные 

экскурсии, которые организуются не реже раза в четверть. 

К праздникам и знаменательным дням учащиеся осуществляют постановку спектаклей, 

музыкальных постановок; организуются выставки творческих работ. 

В конце каждой четверти и по итогам года проводятся церемонии награждения 

учащихся, которые предусматривают вручение похвальных грамот, дипломов, призов, 

почетных кубков по нескольким номинациям, что позволяет отметить достижения каждого без 

исключения учащегося в той или иной области и является важным стимулирующим 
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(мотивационным) фактором. 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности. 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 реализация программы. 

 приобретение школьником социальных знаний. 

 формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

 получение опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Приложение: План внеурочной деятельности НОО на текущий учебный год 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации ООП НОО составляется с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года - 1 сентября – 31 августа. 

Продолжительность учебной недели – 1- 4 классы по пятидневной учебной 

неделе.Сменность занятий – все классы обучаются в первую смену. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

не менее 45 минут для отдыха детей, что соответствует требованиям СанПиН. 

 

Приложение: Годовой календарный учебный график на текущий учебный год. 

 
3.3 Система условий реализации ООП НОО. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений, его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы НОО 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально- техническим 

и иным условиям реализации основной образовательной программы и 
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достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей реализацию основной образовательной программы и 

достижение планируемых результатов ее освоения, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы НОО в МБОУ 

«СОШ № 17» для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы НОО всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему внеурочной, 

внеклассной работы, дополнительного образования: систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы НОО 

МБОУ « СОШ № 17», 

 проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой школы, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы НОО в МБОУ 

«СОШ № 17», а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
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финансирования. 

 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ « СОШ № 17» включают: 

• 100% укомплектованность в МБОУ «СОШ №17» квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №17», реализующих основную 

образовательную программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, обеспечивается освоением педагогами дополнительных профессиональных 

образовательных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. Учителя 

начальной школы, включая предметников, прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО. 

В школе работает методический совет и ШМО учителей начальных классов; ШМО 

классных руководителей. 

Приложение: Кадровый состав педагогических работников на 

01.09. текущего учебного года. 

 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности обеспечивает 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности в реализации 

основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования. Организация преемственности при переходе от дошкольного общего 

образования к начальному общему образованию, от начального общего образования к 

основному общему образованию в МБОУ «СОШ № 17» осуществляется следующим образом: 

• Выступление учителей начальных классов на педсоветах и родительских 

собрания в ДДУ, совместные методучебы. 

• Открытые уроки в рамках Недели начальных классов с приглашением педагогов 

ООО и СОО. 

• Консультации педагога – психолога для родителей будущих первоклассников и 

первоклассников. 

• Адаптационный период обучения (2 месяца), в течение которого проводится 

работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

• Диагностика по адаптации обучающихся к обучению в школе, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы. 

• Входной мониторинг уровня сформированности УУД. 

В МБОУ «СОШ № 17» учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 



138 
 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

осуществляется следующим образом: 

 родительский всеобуч, 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 выступления педагога-психолога на педсоветах, методучебах, 

 посещение педработниками методучеб УМЦ; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

Психолого–педагогическое    сопровождение обеспечивается по следующим 

направлениям: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

 выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается на индивидуальном, 

групповом уровне, уровне класса, уровне школы. Особое внимание уделяется детям с ОВЗ. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений обеспечивается в следующих формах: 

профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза. 

 
3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основной образовательной программы НОО. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно- методическим, кадровым, 

учебно-материальным и иным ресурсам. Финансовый механизм является интегрирующим 

фактором эффективности условий реализации основной образовательной программы НОО. 

Финансирование реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 17» осуществляется согласно 

нормативам финансирования - субвенция из бюджета Калужской области и местного бюджета. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 
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Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования в МБОУ «СОШ №17». 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 17» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании 

Учредителя - Администрации г. Обнинска по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Муниципальное задание обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность Калужской области в 

соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников МБОУ «СОШ №17», а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности, за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

•организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

образовательной деятельностью школы); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность) и организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

При расчёте регионального подушевого норматива учтены затраты рабочего времени 

педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 17» осуществляется в пределах 

объёма средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете - плане финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений фонд оплаты труда МБОУ «СОШ № 17» состоит из базовой 

части и стимулирующей части в соотношении % 

Базовая часть фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного 

и младшего обслуживающего персонала. Значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда 

оплаты труда для педагогического персонала состоит из общей части и специальной части: 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

В локальных актах МБОУ «СОШ № 17» определены: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных правовых актах МБОУ «СОШ № 17» и коллективном договоре, в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
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использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Нормативными актами местного самоуправления установлены муниципальные надбавки к 

окладам педагогических и иных работников школы. 

Таким образом, финансовое обеспечение МБОУ «СОШ № 17» гарантирует 

возможность: 

• кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовое профессиональное 

образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

• повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

реализации ФГОС НОО, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного 

подхода; 

• установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

качественных планируемых результатов. 

Расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, иные хозяйственные нужды и другие расходы, 

связанные с обеспечением образовательной деятельности) финансируются за счет субвенции 

из бюджета Калужской области и частично из местного бюджета. Объем финансирования 

позволяет обеспечить образовательную деятельность необходимым набором средств 

обучения и воспитания (учебники, наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих реализовать требования к условиям и 

результатам освоения ООП НОО; создать необходимые санитарно- гигиенических условия. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования; не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Следует отметить, что для создания более качественных условий реализации ФГОС НОО 

необходимо увеличение финансирования по статьям расходов, непосредственно связанных с 

материально–техническим и учебно-методическим обеспечением образовательной 

деятельности. 

Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы финансируются из местного 

бюджета – бюджета города Обнинска. Объем финансирования позволяет обеспечить 

функционирование систем жизнеобеспечения, выполнение текущих ремонтных работ,     

создать     необходимые     санитарно-гигиенических условия организации 

образовательной деятельности. 
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Для обеспечения требований стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 17»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

В порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования МБОУ «СОШ № 17» может привлекать дополнительные финансовые средства за 

счет: предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 

В целом финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 17»: 

• обеспечивают школе возможность исполнения требований ФГОС НОО. 

• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального образования и части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с требованиями ФГОС в рамках учебного плана школы. 

 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ « СОШ № 17» обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

• соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

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

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных раздевалок, санузлов, мест 
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личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и 

т.д.); пожарной и электробезопасности;требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 
 

Приложение №: Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности. 

 

 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 17» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательной деятельности; 

• размещение и сохранение материалов, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

используемых участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательной деятельности результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных для решения 

задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования 

и с другими организациями, осуществляющую образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

в целом обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
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оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде МБОУ «СОШ № 17»; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий (наличие кабинета музыки, актового 

зала, фортепиано, музыкальных центров, микшерный пульт, мультимедийное оборудование в 

кабинетах и актовом зале); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

Основные направления развития ИОС школы: 

 совершенствование МТБ; 

 повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования ИКТ (курсы по использованию ИКТ для начинающих и уверенных 

пользователей ПК); 

 организация образовательной деятельности с использованием ИКТ (проведение 

уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий, переход от 

эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе) ; 

 развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных, 

внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка расписания); 

 информационное взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений, а также с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (организация постоянного доступа в Интернет, участие в 

телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки 

с учителями и учащимися других школ); 

 развитие и распространение дистанционного обучения среди учителей и учащихся 

школы; 

 организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с 

использованием средств ИКТ, участие в сетевых образовательных проектах, участие в 

дистанционных конкурсах и олимпиадах). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 



145 
 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности. 


