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I. Целевой раздел 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
 Основная образовательная программа начального общего образования бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4 г. Осы» разработана  в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373) на основе анализа деятельности 
образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими 
комплектами, используемыми в  МБОУ  «СОШ№4 г.Осы».  

 Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась 
самостоятельно, с привлечением органов самоуправления (Совет школы) с учётом особенностей 
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 
определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Цель проведения в жизнь образовательной программы состоит в предоставлении каждому 
ребёнку сферы деятельности, необходимой для реализации его интеллектуальных и творческих 
способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской 
позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации. 

Образовательное учреждение осуществляет деятельность по реализации следующих целей 
образования: 

� организация полидеятельностного образовательного пространства для формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий в личностной, коммуникативной, познавательной и 
регулятивной сферах, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся; 

� обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования; 
� развитие личности школьника; 
� духовно-нравственное развитие обучающихся; 
� сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонациональной 

России; 
� сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового 

образа жизни; 
� формирование учебной деятельности школьника. 

В основе построения образовательной программы, сориентированной на личность ребенка и 
создание в школе условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира; на 
свободное сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на 
целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам, 
обеспечивающим гармонизацию в развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы 
каждого ученика, лежат следующие принципы: 
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� Принцип личностно-ориентированного подхода (реализация природных возможностей 
ребёнка через субъективизацию процесса обучения); 

� Принцип проектирования педагогической технологии в системе личностно-ориентированного 
обучения;   

� Принцип системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании учащихся; 
� Здоровьесберегающий принцип (создание условий, предупреждающих учебные перегрузки 

учащихся); 
� Принцип педагогической поддержки;   
� Принцип вариативности (свобода выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества); 
� Принцип программно-целевого подхода (единая система планирования, своевременное 

внесение коррективов в планы). 

Ведущие направления в работе начальной школы: 

• создание условий для развития и формирования навыков проектно-исследовательской, 
самостоятельной и творческой деятельности учащихся в школе; 
• внедрение новых форм взаимодействия в системе «учитель-ученик-родитель», 
обеспечивающие условия для более полной самореализации субъектов образовательного 
процесса. 

 
Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

составлено с учётом социокультурных особенностей и потребностей Пермского края, Осинского 
муниципального района, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Осы»  для 
приобретения опыта реального управления и действия. 

 
          Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 
содержания УМК, используемых на начальной ступени образования (УМК «Школа России», УМК 
ОС «Школа 2100»,   УМК  РО  Л.В. Занкова) определены авторскими программами системы 
учебников, которые входят в Федеральный перечень учебников 2011-2013 г.г., (утверждён Приказом 
Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014 года и рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Согласно приказу, образовательные 
организации в течение 5 лет вправе использовать в образовательной деятельности приобретенные 
ранее учебники из федерального перечня учебников на 2013-2014 учебный год) имеют гриф 
«Рекомендовано МО РФ» и «Соответствует ФГОС». Данные системы учебников включают 
современные средства обеспечения учебного процесса по всем предметным областям учебного 
плана. Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими 
тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими 
пособиями, комплектами демонстрационных таблиц, различными мультимедийными приложениями 
(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет 
поддержкой.  
     

Основная образовательная программа начального общего образования 
реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 
организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, а так же способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку;  
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизмы реализации ООП. 
Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 
• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

ООП НОО в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении разработан 
на основе примерной ОП НОО. 

 
Задачи реализации образовательной программы: 

• Достижение личностных результатов учащихся: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению и познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

• Достижение предметных результатов: 
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 
Материально-техническая база. В блоке начальной школы  имеются 6 учебных кабинетов, 

оснащённых современной мультимедийной техникой.   Для проведения различных 
мероприятий используются  актовый зал, библиотека с читальным залом,  современный 
стадион и спортивная площадка, игровая площадка,  спортивный зал, тренажерный зал, 
столовая. 
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Режим работы. Начальная школа работает в две смены, два третьих классы и 4 Б класс учатся во 
вторую смену.  По графику пятидневной рабочей  недели  с двумя выходными днями учатся ученики 
1-ых-3-их классов, 4-ые классы занимаются по шестидневной рабочей неделе.   Начало занятий – 
8.00 ч. Продолжительность урока: 1-е классы – 35 минут (продолжительность перемены 
увеличивается). Первые два учебных месяца (для 1 классов) проводятся три урока, время четвёртого 
урока отводится на занятия двигательного характера (физкультура, подвижные игры, прогулки на 
воздухе), познавательную и игровую деятельность во внеурочной форме,  2 – 4 классы – 45 минут. 

         В учебном плане школы количество часов,  отведенных на преподавание отдельных предметов, 
соответствует количеству часов, определенных базисным учебным планом. 
     В школе осуществляется обучение по индивидуальным учебным планам, которое  
регламентируется локальным актом.   
          Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования 
составляет 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели. 
         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30  календарных дней. Для 
обучающихся в первом классе в середине третьей четверти  устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. 
           В 2014 - 2015 учебном году в начальной школе сформировано 9  классов-комплектов с общей 
численностью 232 учащихся. 

   Средняя наполняемость составляет  25 учеников. 

    Количество учащихся по параллелям: 

      1-е классы –79  учеников 

      2-е классы –54 ученика 

      3-и классы –49 учеников 

      4-ые классы – 50 учеников 

На базе образовательного учреждения открыта Школа будущего первоклассника по подготовке 
детей дошкольного возраста к школе, обеспечивающая  каждому ребенку до поступления в первый 
класс возможность освоить программы дошкольного образования; помогающая снизить у 
дошкольников риск тревожности и возникновения трудностей. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности, в которых возможно 
решить задачи  их развития, воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность образовательного учреждения по всем направлениям, заявленным в 
образовательной программе, включает в себя перечень традиционных мероприятий, которые могут 
иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, поездки по культурно-историческим 
местам города, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т.д. В каждом направлении не просто ведется плановая, 
традиционная работа, а создаются образовательно-воспитательные проекты, реализующие задачи 
духовно-нравственного воспитания и развития школьников.  

В целях обеспечения современного качества образования ОУ предлагает модель своей 
деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования. Основное и  дополнительное 
образование детей являются равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами, 
создавая единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного 
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развития каждого ребенка. Дополнительное образование детей усиливает вариативную 
составляющую основного, способствует эффективному использованию его потенциала за счет 
углубления, расширения и применения школьных знаний путем реализации программ 
дополнительного образования детей, создает условия для полноценной организации свободного 
времени детей. 

Образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  школа №4 г. Осы», реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей): 

� с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в СОШ№ 4; 

� с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 
программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и 
образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 
конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
на ступени начального общего образования 

Целью реализации ООП НОО МБОУ «СОШ№4 г. Осы» является обеспечение планируемых 
результатов (личностных, метапредметных, предметных) по достижению выпускником начальной 
школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 
определяемыми личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.  

Планируемые результаты освоения ООП 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы относятся: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Основные прогнозируемые  результаты освоения ООП НОО школы 

Социокультурная направленность ООП НОО предполагает наполнение всех типов 
образовательных результатов следующими ключевыми составляющими: 



8 
 

- личностные результаты — формирование начальных навыков прогнозирования перспектив 
личностного становления в условиях социокультурной реальности региона;  

- метапредметные результаты — формирование начальных навыков ориентации в 
поликультурной среде региона, общения с представителями иных культур на основе 
общечеловеческих ценностей, трансляции норм высоконравственного межличностного 
общения; 

- предметные результаты — формирование умения использовать знания социокультурной 
направленности для решения познавательных и коммуникативных задач, освоение 
начальных навыков, необходимых для организации взаимодействия (речевого и 
неречевого) с представителями других культур.  

 

        В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с 
учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;  

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе учебного курса 
(предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни описания:  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы 

        Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы учебного 
предмета в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей. Оценка достижения этих 
целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

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

        Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 
научится» к каждому разделу программ учебных предметов. В эту группу включается система 
таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

        Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 
или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. Оценка освоения опорного материала на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, — с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
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уровня, служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующую ступень обучения. 

 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 указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программ учебных 
предметов. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации 
и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми 
без исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 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 учащихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью которых 
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения.  

       Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. 
Работа с информацией», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура»; 

- программ внеурочной деятельности духовно-нравственной, спортивно-оздоровительной, 
социальной, общеинтеллектуальной, общекультурной направленности, осуществляемой в 
рамках клубов, кружков, студий, секций. 

 

Прогнозируемые  личностные и метапредметные результаты освоения ООП 

        Школа создаёт условия для достижения обучающимися личностных и метапредметных 
результатов – формирования умения учиться на основе развития личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
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        В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и 
познавательные мотивы, мотивы осмысления социокультурной действительности, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации: 

− внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на ценности 
культурно-образовательной среды; 

− широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, явлениям социокультурной 
реальности, способам прогнозирования и решения новых задач; 

− способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и внеучебной 
деятельности; 

− основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности к судьбе региона, страны и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание личной ответственности за общее благополучие; 

− способность ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков – собственных 
и окружающих людей;  

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
− эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
− установка на здоровый образ жизни; 
− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
− способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 
и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 
− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
− осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

         В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют основными 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение: 

− принимать и выполнять учебную задачу; 
− учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учебного материала в 

сотрудничестве с учителем; 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  
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− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией среды 

решения задачи (в случае работы в интерактивной среде); 
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
− различать способ и результат действия; 
− 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, своей собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языке; 

− выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
− преобразовывать практическую задачу в  познавательную;  
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 
 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
− задавать вопросы; 
− контролировать действия партнера; 
− использовать речь для регуляции своего действия; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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− учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 
людей; 

− 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 партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех его участников; 
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 
 

        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач: 

− 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 с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме;  
− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
− осуществлять синтез как составление целого из частей; 
− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
− устанавливать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет;  

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе 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; 
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− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
− произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

 

Междисциплинарная программа «Чтение. Работа с информацией» (метапредметные 
результаты) 

Чтение. Работа с текстом. 

        В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций: 

− научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации; 

− овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме; 

− приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
        У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение 
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 
преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
− определять тему и главную мысль текста;  
− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 
− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака;  
− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведенное утверждение);  
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− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы;  

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая 
внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

− 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 высказанные 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 учетом 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; 
− 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. 
 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 
(метапредметные результаты) 
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         В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования выпускник: 

− получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

− познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования 
в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

− освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится вводить 
различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 
создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств 
ИКТ; 

− научится 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; 

− научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях; 

− освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая 
диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

 

Прогнозируемые  предметные  результаты освоения ООП НОО 

        Прогнозируемые предметные результаты освоения ООП НОО детально охарактеризованы по 
годам обучения и указываются в тексте программ учебных курсов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура». 

Кратко предметные результаты, прогнозируемые к концу четвёртого года обучения, могут быть 
представлены по учебным курсам следующим образом: 

− «Русский язык», «Литературное чтение» - будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, учащиеся достигнут необходимого уровня лингвистического 
образования и речевого развития, который предполагает сформированность: 

−  знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания в стандартных и 
нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, 
объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и 
обобщать ее; 

− умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении 
норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, 
составлять несложные письменные тексты; 
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− умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 
анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 
источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

− умения осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 
значение чтения для формирования собственной культуры; 

− умения работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 
искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной (ценностные 
ориентации, нравственный выбор) сущности; 

− умения осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-
популярном текстах; 

− «Математика» - учащимися будут освоены знания о числах и величинах, арифметических 
действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах, у них будут сформированы умения 
использовать знаково-символические  средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 
диаграммы, для решения математических задач; 

− «Окружающий мир» - будут обеспечены: 
− усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного);  
− сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
− владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественнонаучных и 
социально-гуманитарных дисциплин; 

− умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять 
характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать 
факты и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 
ценностей, идеалов, норм; 

− владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире природы и социума;  

− овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 
поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего  поведения в природной 
социальной среде; 

− понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в 
ее современной жизни; 

− понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 
России; 

− понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных 
свершений, открытий, побед;  

− «Физическая культура» - будут сформированы следующие умения: 
− планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 
− излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, раскрывать связь с трудовой и военной деятельностью; 
− понимать значение физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 
− измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 
− оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
− организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 
− бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности; 
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− организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

− характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

− взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
− в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
− подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
− находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
− выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 
− выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
− выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных вариативных условиях; 
− «Изобразительное искусство» - будут сформированы: 
− понимание значения искусства в жизни человека и общества, навыки восприятия и 

характеристики художественных образов, представленных в произведениях искусства, умение 
различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику, 
представления о ведущих музеях России и художественных музеев своего региона, об основных 
вехах жизни и творчества выдающихся художников; 

− умение использовать известные средства художественной выразительности в создании 
художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношение частей, композиция, светотень); 
под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа 
в единстве формы и содержания; 

− умение моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства, изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы; 

− «Технология» - будут сформированы: 
− понимание  соотношения реального и ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и 

искусстве, представления о средствах художественной выразительности, единстве формы и 
содержания, о происхождении искусственных материалов (общее представление), названии 
некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

− умение под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 
анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 
рациональные технико-технологические решения и примеры; 

− понимание особенностей проектной деятельности, умение осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы), создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

− «Музыка» - учащиеся овладеют способами музыкальной деятельности в индивидуальных и 
коллективных формах работы (хоровое пение, игра на музыкальных инструментах, 
танцевально-пластическое движение), умениями воспринимать, наблюдать, выявлять сходство и 
различие объектов и явлений искусства и жизни (искусство видеть, слышать, чувствовать, 
думать, действовать в гармоническом единстве); у них сформируются представления о мире 
музыки, формах ее бытования в жизни. Постижение музыкальных образов разовьёт 
эмоционально-чувственную сферу учащихся, что создаст возможность более глубокого 
изучения музыкального искусства в основной школе. 
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Функции планируемых результатов освоения ООП НОО:  

- обеспечение связи между требованиями ФГОС, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 
учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 
требований, предъявляемых системой оценки;  

- создание содержательной и критериальной основы для разработки программ учебных 
предметов, курсов, программ внеурочной деятельности учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.  

 
 

3.  Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  начального общего образования 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4 г.Осы» 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования.  

Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
их; 

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы);  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример 
для подражания; 
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• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
 

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

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-
педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфолио; 
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 
администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 
специалистами  Департамента образования Пермского края, Центром оценки качества образования  
один раз в год  на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации 

результатов педагогических измерений на основе портфолио. Педагог может отследить, как 
меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и ряд других 
личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной 
тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 
поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий  УМК «Школа России», УМК ОС «Школа 2100» и 
УМК развивающего обучения Л.В. Занкова по предметам русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает 
включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 
Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная 
оценка показывает освоенность данных учебных действий.  
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3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты):  

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 
• сформированность самооценки; 
• сформированность мотивации учебной деятельности 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  
 
Оценка метапредметных результатов 
 
Оценка метапредметных результатов  предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 
управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

 
Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале и 
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 
миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
учащимися.  Проводится анализ результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, 
математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
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Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 
деятельности обучающегося 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной образовательной программы 
являются предметные достижения и приобретение универсальных учебных действий  при освоении 
основной  образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых для 
продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках 
основной образовательной программы так и за ее  пределами. 

В итоговой  оценке  реализации  основной образовательной программы выделяются отдельно 
(независимо друг от друга)  три  составляющие: 

- результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении  
планируемых  результатов освоения основной образовательной программы; 

-результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных 
формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  продолжения  
образования на следующем шаге; 

- внеучебные достижения  младших школьников. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  
 

Виды контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 
Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 

Данные виды работ проводятся ежегодно в каждом классе. 
№

/
п 

Вид  
КОД 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 
работа  

«Школьный 
старт» 

Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в  листе 
достижений и  в  дневнике 
обучающегося. Определяется 
уровень ближайшего  развития 
ребёнка.  
Результаты работы не влияют 
на дальнейшую итоговую 
оценку младшего школьника.  
 (констатирующая оценка) 

2 Диагностичес
кая работа 

Проводится на 
входе и выходе 
темы при 
освоении 
способов 
действия/средс
тв в учебном 
предмете. 
Количество 
работ зависит 
от количества  
учебных задач 

Направлена  на проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым необходимо 
овладеть обучающимся в 
рамках решения учебной 
задачи 

Результаты фиксируются  в  
листе достижений отдельно по 
каждой отдельной  операции (0-
1 балл) и также не влияют на 
дальнейшую итоговую оценку 
младшего школьника. 
(формирующая оценка) 

3 Самостоятель
ная  работа 

Не более  
одного раза в  
месяц  

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 

Обучающийся сам оценивает 
все задания, которые он 
выполнил, проводит  
рефлексивную оценку своей 



22 
 

обучения, с другой 
стороны, на 
параллельную отработку 
и углубление текущей 
изучаемой учебной 
темы. Задания  
составляются на двух  
уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный) по 
основным предметным 
содержательным линиям. 

работы: указывает достижения  
и трудности в данной  работе; 
оценивает  уровень 
выполненной  работы.  
Учитель  проверяет и 
оценивает выполненные 
школьником задания отдельно 
по уровням, определяет 
процент выполненных  заданий 
и качество их выполнения. 
Далее ученик соотносит свою 
оценку с оценкой учителя и 
определяется дальнейший шаг в 
самостоятельной работе 
обучающихся. Фиксация  в  
листе достижений. 
(формирующая оценка) 

4 Проверочная 
работа по 
итогам 
выполнения 
самостоятель
ной  работы 

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятельно
й работы   

Предъявляет  результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 
управления и коррекции 
следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. 
Обучающийся сам 
определяет объем  
проверочной  работы для 
своего выполнения. 
Работа  задается  на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает 
только те задания, которые 
решил ученик и предъявил на 
оценку. Результаты не влияют 
на дальнейшую итоговую 
оценку младшего школьника 
(формирующая оценка) 

5 Проверочная  
работа 

Проводится  
после решения 
учебной задачи 

Проверяется уровень 
освоения  
обучающимися 
предметных культурных 
способов/средств 
действия.  

 

Все задания  обязательны для 
выполнения. Учитель оценивает 
все задания по уровням (0-1 
балл) и заносит результаты  в  
лист достижений дневник 
ученика, в матрицу 
(констатирующая оценка) 

6 Решение  
проектной  
задачи 

Проводится 2-3 
раза в год 

Направлена на 
выявление уровня 
освоения  
универсальных учебных 
действий 

Экспертная  оценка по 
специально созданным 
экспертным картам. По 
каждому критерию 0-1 балл 
(констатирующая оценка) 

7 Посещение 
консультаций   

Проводится 1 
раз в неделю 

Ставит задачу обучения  
учащихся  задавать 
(инициировать) «умные» 
вопросы. 

Фиксируется учителем  в  
листе достижений 
(формирующая оценка) 

8 Итоговая 
проверочная 
работа 
«Умение 
учиться и 
действовать» 

Конец апреля-
май 

Включает  основные  
темы учебного  года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 

Оценивание многобалльное, 
отдельно  по уровням. 
Сравнение результатов  
стартовой и итоговой работы 
(констатирующая оценка) 
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обучения. Задания  
разного уровня по 
сложности (базовый, 
расширенный) 

9 Предъявление 
(демонстраци
я) 
достижений 
ученика за 
год. 

 

Май  месяц Каждый обучающийся в 
конце года должен 
продемонстрировать 
(показать) все, на что он 
способен (выставка 
Портфолио). 

Философия этой формы оценки 
в смещение акцента с того, что 
обучающийся не знает и не 
умеет, к тому, что он знает и 
умеет по данной теме и 
данному предмету; перенос 
педагогического ударения с 
оценки на самооценку 

 

Формы представления образовательных результатов: 
• табель успеваемости по предметам;  
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся;  
• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 
• портфолио;   
• справки по результатам психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются:  
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
•  
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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II.Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с ФГОС НОО является 
формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее 
сформированности обеспечивает возможность развития психических и личностных новообразований 
как существенного результата образования в начальной школе. Особое значение учебной 
деятельности отводится в установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: 
сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге 
учения. 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени 
начального общего образования (далее – программа формирования УУД) является сквозной и 
реализуется во всех программах урочной и внеурочной деятельности. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

� установить ценностные ориентиры начального образования; 
� определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
� выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования УУД содержит: 

� описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
� характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
� связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
� типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 
� описание преемственности программы формирования УУД по ступеням общего образования; 
� планируемые результаты сформированности УУД. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на базе: 
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- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 
гуманизма. 

� принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

� ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

� формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

� формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 
их оценивать; 

� развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

� формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

� формирование 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. 

В процессе реализации ООП формируются следующие виды УУД: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование; нравственно-
этическая ориентация. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

• смысловое чтение и извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - символические 
действия: моделирование, преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• постановка вопросов; 

• разрешение конфликтов; 

• управление поведением партнёра; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 
регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я-концепции» как систему 
представлений о себе, отношений к себе. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных 
и коммуникативных — в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 
учебных предметов.  

 Наиболее широко формирования УУД осуществляется при реализации рабочих программ 
отдельных предметов, где каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования УУД. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно
-этическая 

ориентация 

смыслообразова
ние 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий спектр 
источников 
информации 
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познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

При реализации программы УУД осуществляется преемственность при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию. На 
каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 
определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 
особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности. 

Основные результаты формирования УУД и их значение для успешного обучения в основной 
школе представлены в таблице. 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 
идентичности. 

Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная оценка 
учащимся границ «знания и 
незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы над 
ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и оснований 
действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками УУД по завершении начального 
обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 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 
компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

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 учебный процесс с учетом формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии «Стандарты второго поколения», 
а также в психолого-педагогической литературе последних лет. 
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Качество и эффективность реализации процесса формирования УУД в значительной степени 
зависят от осознания учителями значимости этого компонента начального общего образования, их 
профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. 
Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для формирования 
универсальных учебных действий. 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных 
действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 
психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей 
(на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней 
работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 
сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 
наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 
РАО для выпускников начальной школы, содержащие комплексные задания для проверки 
компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий), проводится в соответствии 
с материалами, представленными в пособии «Оценка достижения планируемых результатов в 
начальной школе» (Серия «Стандарты второго поколения»). 

 
 

Логические 
 

1 класс 2-3 класс  4 класс 
- умеет следовать образцу, 
правилу, инструкции; 
 

- разбивает группу предметов и их 
образы по заданным учителем 
признакам; 
 

 - анализирует объекты  с 
целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); 

- умеет увидеть целое 
раньше его частей; 
 

- группирует предметы и их образы 
по заданным признакам; 
 

 - проводит синтез 
(составляет целое из 
частей, в том числе 
самостоятельно 
достраивает и восполняет 
недостающие 
компоненты); 

   - выбирает основания и 
критерии для сравнения;  

 - классифицирует объекты под 
руководством учителя; 

 - классифицирует объекты; 

   - подводит под понятие, 
выводит следствие; 

- задаёт вопросы: как?, 
почему?, зачем? 
(интересуется причинно-
следственными связями); 

- устанавливает последовательность 
основных событий в тексте; 

 - устанавливает причинно-
следственные связи; 
 

 - оформляет свою мысль в устной 
речи на уровне одного предложения 
или небольшого текста; 

 - строит логические цепи 
рассуждений; 
 

 - высказывает своё мнение;  - доказывает; 
 

   - выдвигает и  
обосновывает гипотезы.  



31 
 

Постановка и решение проблемы 
 
 - формулирует проблемы с 

помощью учителя; 
 - формулирует проблемы; 

 - включается в творческую 
деятельность под руководством 
учителя; 

 - самостоятельно создаёт 
способы решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

 
 
 
 

2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 

                                           
Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-
нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  развития и 
воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 
Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы»; 
Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;  
В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 
систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших школьников: 
– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 
– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 
– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 
соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» – 
включает характеристику современных особенностей воспитания и социализации младших 
школьников, раскрывает основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся  
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 
социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает основные условия 
повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 
общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание 
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повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия школы с общественными и 
традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 
школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 
сформированы у младших школьников по каждому из направлений воспитания и социализации.  

 
1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы   
 Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 
народа. 
Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию; 
• укрепление нравственности; 
• формирование основ морали; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

• формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности;  
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 
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2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 
ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 
передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 
и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

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

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
3.  Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 
начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   обязанностям 
человека. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.                  
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 
4.  Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы. 
            Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной школы: 

• Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном социальном 
пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.  

• Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний 
и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 
культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  
культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).  

• Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, которыми 
живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 
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• Подмена реальных форм социализации виртуальными.  
• Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель. 

• Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 
направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 
открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся начальной 
школы МБОУ «СОШ №4 г. Осы» и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 
школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

 
Аксиологический подход.   
Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 
педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 
младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной 
образовательной программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 
школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в 
структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической 
деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 
которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 
нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 
аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-
нравственного развития младшего школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 
многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 
действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 
готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 
социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 
минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 
практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства и кино; 
• традиционных российских религий; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 

• фольклора народов России, Пермского края; 
• истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 
• истории своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
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• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания.  
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его 

поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 
педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, 
традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит 
ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 
собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное 
в человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны 
раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 
является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. 
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком 
культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего.  
 Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации 
младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных 
направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека; 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и социализации 
учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 
образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 
современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-
эмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 
телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и 
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 
школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и 
духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.  
 
Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В 



36 
 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 
важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона 
Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
– опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 
В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ «СОШ № 4 г. Осы» 

используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, День 
открытых дверей, психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 
гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 
тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего 
школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 
как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 
проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, 
организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов 
школы по итогам работы за год, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 
встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов.  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:  

•   совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
оценке эффективности этих программ;  
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• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных   
представителей);  

•  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

•   поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных представителей);  

•  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей;  

•   опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 
реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный весенний 
спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 
коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

 
Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 
обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 
общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации младших школьников. 



38 
 

 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.  

Уровень Особенности 
возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

         
Приобретение 
школьником 
социальных 
знаний 

 

 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую  
школьную реальность 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 
новому социальному знанию, создать условия для  
самого воспитанника в формировании его 
личности,  включение его в деятельность по 
самовоспитанию (самоизменению).  

В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход  (усвоение 
человеком нового для него опыта поведения и 
деятельности).  

2 уровень 
(2-3 класс)       
Получение 
школьником 
опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества  

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 
ребенок способен осознать, что его поступки, во-
первых, не должны разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, коллектив, 
общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 
исключению его из этой системы. 
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип 
сохранения целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельно
го 
общественного 
действия. 

 Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, с  
желаниями проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 
готовность приобрести 
для этого новые 
необходимые 
личностные качества и 
способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия, т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в известной степени 
ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя 
и приобретение необходимых новых внутренних 
качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту 
окажется вне пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога будут 
тщетны. 
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип 
сохранения целостности систем 
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Перечень  воспитательных форм и мероприятий в начальной школе 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 
(1 класс) 

Беседы 
 
 
 

классные часы, 
 
 
  
 

участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

 
 
 
 
 
 

спортивные 
соревнования 

 
сюжетно-

ролевые игры, 
 

проектная 
деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 
такое доброта?», «Государственные символы России», цикл 
бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?»,  «Что такое хорошо и что 
такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 
«Моя семья»; «Моя малая Родина», «Народные приметы», 
«Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 
«Звездный бал», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 
Добра, Фестиваль патриотической песни. 

«Прощание с Азбукой», конкурсы рисунков «Осторожно, 
дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 
8 марта»);  конкурс чтецов «Салют, Победа!»,конкурс 
рисунков по произведению К.Симонова «Сын артиллериста», 
создание книги Памяти об участниках ВОВ, акция «Плед 
ветерану», Гибкие модули: «Взятие крепости», «Военные 
песни на привале». 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная 
семья», 

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

«Правила безопасности», «Краеведческий музей». 

 

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

2 уровень 
(2-3 класс) 

 Беседы 

 
 
 

классные часы 
  
 
 

участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов  

  
 
 
 
 
 

«Здравствуй, школа», «Все мы -дружная семья», «Как 
появилась религия», «Что такое - Конституция?» 

 цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 
свете есть друзья...»,  «Хочу и надо - трудный выбор», 
«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, Оса», «Моя 
родословная», «Я и мое имя», «Моя  любимая книга». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 
«Звездный бал», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 
Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 
«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 
чтецов «Салют, Победа!», литературный поезд по 
произведению К.Симонова «Сын артиллериста», создание 
книги Памяти об участниках ВОВ, акция «Плед для 
ветеранов», Гибкие модули: «Взятие крепости», «Военные 
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спортивные 
соревнования, 

 
сюжетно-

ролевые игры 
 

учебно-
исследовательск

ие  
конференции 

 
проектная 
деятельность 

песни на привале». 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная 
семья», 

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

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

 «История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

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

3 уровень 
( 4 класс) 

Беседы 

 

 
классные часы 

  
 
 
 
 

участие в 
 подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

 
 
 
 
 
 
 
 

спортивные 
соревнования 

 
сюжетно-

ролевые игры, 
учебно-

исследовательск

ие  
конференции 
проектная  
деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  
«Мир человеческих чувств»,  «Для чего нужна  религия», 
«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 
«Государственное устройство России», «Мир профессий», 

«Я гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  «Из 
истории семейной летописи», «Край любимый, край родной»,  
цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», «Мой  
любимый  литературный герой», «Труд и воспитание 
характера», «Что значит-быть полезным людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 
«Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя 
Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 
«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 
чтецов «Салют, Победа!», литературный поезд по 
произведению К.Симонова «Сын артиллериста», защита 
презентаций, создание книги Памяти об участниках ВОВ, 
акция «Плед для ветеранов»,  Гибкие модули: «Взятие 
крепости», «Военные песни на привале». 

 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 
семья», 

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

«Друг познается в беде», «Этикет». 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». Я - гражданин России», «Я и мир 
вокруг меня». 
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 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 
сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к 
постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в 
конфликт с обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  

              
Диагностика обучающихся начальной школы. 
 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные 
характеристики личности (направленность «на себя», «на 
общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 
организовать взаимодействие с детьми 

Тест 
направленности 
личности Б. Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого 
ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений 
класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», 
«непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его 
отношения к школе.  

Анкета 
«Отношение 
учащихся к школе, 
себе и другим» 

4 класс 
изучения самооценки детей  младшего школьного возраста  Методика «Оцени 

себя» 

 
 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на 
основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного 
процесса, включает в себя: 

• Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, 
пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе 
собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует в их 
совершенствовании. 

• Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 
воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 
психологических особенностей развития детей. 

• Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных ценностных 
норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, 
предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и 
устраняя причины затруднений. 

• Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить каждому 
ученику возможность освоения культурных нравственных и морально-этических норм на 
максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 
группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума 
(государственных правовых норм). 

• Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 
факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, 
создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного 
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отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на 
собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

• Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 
самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей 
противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной 
понять и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми 
культурными нормами морали и нравственности. 
Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной активности, 
практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик.  

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 
освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных учебных 
действий. 

Принципами построения УМК «Школа России», УМК «Школа-2100», УМК РО система Л.В. 
Занкова  являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно ориентированный 
и деятельностный характер обучения.  

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 
формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться.   

Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование 
семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство российского 
народа.  

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 
занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является одной из 
основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего мира предлагается 
как совместный проект, который реализуется через взаимодействие взрослого и ребенка в семье. 
Этот проект включает в себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной 
литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество других 
ситуаций.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

•    изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 
партнерами;  

•    осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 
(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 
пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный  зал.);   

•     демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности  
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( наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 
событий, социальных проектов).  

 
 
 
 
3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с окружающим 
миром и самим собой, действующая в рамках экологической необходимости. Формирование 
экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности к окружающему его миру, 
единства с ним, осознание необходимости принять на себя ответственность за осуществление 
самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное включение в этот процесс. 

Экологическая культура как часть общей культуры является процессом, который связан с 
освоением и наращиванием знаний, опыта, технологий и передачей их старшим поколением 
младшему в виде нравственных императивов. В то же время экологическая культура есть результат 
воспитания, который выражается в умении индивида достигать гармоничных отношений с 
окружающим миром и самим собой. В детстве это умение формируется в процессе усвоения 
специальных знаний, развития эмоциональной сферы и практических навыков экологически 
целесообразного взаимодействия с природой и социумом. 

Существенным моментом в воспитании культуры школьников всех возрастов является 
изменение в их сознании представления о приоритете человека над природой и формирование 
нового мироощущения, способствующего восприятию природы и человека во взаимной связи и 
зависимости. Без осознания человеком самоценности природы как таковой, а не с точки зрения ее 
полезности или вреда для людей, невозможно изменить положение человечества как подобия 
инородной, а то и враждебной природе силы. Чтобы преодолеть духовное отчуждение от жизни 
земной природы, человеку необходимо научиться воспринимать и ценить прекрасное в природе, 
людях, творениях рук человеческих. 

Особенности формирования экологической культуры у детей младшего школьного 
возраста 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования 
основ экологической культуры, так как в этот период развития ребенка, характеризующийся 
преобладанием эмоционально-чувственного способа освоения окружающего мира, интенсивно 
формируются свойства и качества личности, которые определяют ее сущность в будущем. В этом 
возрасте в сознании учащихся происходит формирование наглядно-образной картины мира и 
нравственно-экологической позиции личности, которая определяет отношение ребенка к 
природному и социальному окружению и к самому себе. Яркость и чистота эмоциональных реакций 
обуславливают глубину и устойчивость впечатлений, получаемых ребенком. Отсюда 
преимущественно умозрительное, без предметной раздробленности истолкование мира, 
рассматриваемого в его целостности. Ребенок младшего школьного возраста начинает также 
проявлять интерес к миру человеческих отношений и находить свое место в системе этих 
отношений, его деятельность приобретает личностную природу и начинает оцениваться с позиций 
законов, принятых в обществе. 

Однако традиционное ознакомление учащихся начальных классов с окружающей 
действительностью долгие годы строилось на искусственном разъединении представлений о природе 
и социуме. Ознакомление с природным окружением сосредоточено в курсе «Окружающий мир», о 
социальной действительности – в «Литературном чтении». Игнорирование способности детей 
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младшего школьного возраста воспринимать окружающий мир целостно, нерасчлененно ведет к 
формированию неполного представления о развитии природы и общества. 

Для учащихся начальных классов наиболее значимыми видами деятельности признаются 
игровая и учебная, причем в младшем школьном возрасте происходит переход от игровой к учебной 
деятельности и целостное формирование последней.  

Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность 
сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 
жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. 

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, 
сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, воспитание полезных 
привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
положены принципы: 

– актуальности -  отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, 
культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее 
важной гигиенической информацией; 

– доступности – в  соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 
оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 
гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает 
его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 
принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 
драматических сцен. 

–  положительного ориентирования -  уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения 
здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. 
показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 
негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности -  предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 
логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности -  определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет 
усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности - направлен на повышение активности учащихся в вопросах 
здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье 
окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения 
и стилей жизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние 
«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсутствие 
болезней и физических недостатков. Программа формирования культуры здорового и безопасного 
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образа жизни в школе начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, 
безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются 
просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Образовательные системы: УМК «Школа России»,  «Школа 2100» и РО Л.В. Занкова 
обеспечивают здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные методически грамотно, без 
психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего 
школьного возраста. Они обеспечивает понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия 
для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого 
ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.  

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 
направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности 
общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего 
собственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах 
закаливания организма, о способах укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.  

Основные направления просветительской и мотивационной работы  

Направление  
деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-
просветительская 
работа по 
формированию  
здорового образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 
основными понятиями – здоровье, 
здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорового 
образа жизни, гигиены, правил личной 
безопасности. 

3. Обеспечение условий для 
мотивации и стимулирования 
здорового образа жизни  

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа 
жизни, формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности 

Профилактическая 
деятельность 

1. Обеспечение условий для ранней 
диагностики заболеваний, 
профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 
предотвращающих ухудшение 
состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в адаптации 
к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма  

– Система мер по улучшению 
питания детей: режим питания; 
эстетика помещений; пропаганда 
культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 
санитарии и гигиены: 
генеральные уборки классных 
комнат, школы; соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований. 

– Система мер по 
предупреждению травматизма: 
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оформление уголков по технике 
безопасности; проведение 
инструктажа с детьми.  

– Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных перемен; 
оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-массовая 
работа 

1. Укрепление здоровья детей 
средствами физической культуры и 
спорта. 

2. Пропаганда физической культуры, 
спорта, туризма в семье.  

3. Всемерное развитие и содействие 
детскому и взрослому спорту и 
туризму. 

– Увеличение объёма и 
повышение качества 
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в школе: 
организация подвижных игр; 
соревнований по отдельным 
видам спорта; спартакиады, дни 
здоровья. 

– Привлечение к организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе с 
детьми родителей. 

Программное содержание по классам 

Ступень образования Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я 
могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 
прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 
режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 
спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения.  

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 
правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 
поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта 
в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, 
быть здоровым – это здорово! 

Деятельность по реализации программы  

Творческие конкурсы: 
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• рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-
ура!»; 

• поделок «Золотые руки не знают скуки», «Делаем сами своими руками»; 
• фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 
• стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!»; 
• сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

1 класс  

• Дружи с водой  
• Забота о глазах. Уход за ушами. Уход за зубами. Уход за руками и ногами  
• Забота о коже. Мышцы, кости и суставы  
• Как следует питаться. Как сделать сон полезным?  
• Настроение в школе. Настроение после школы. Поведение в школе  
• Вредные привычки  
• Случайные повреждения и несчастные случаи  
• Как закаляться  
• Как правильно вести себя на воде  
• Народные игры. Подвижные игры  

2 класс  

• Вкусы и увлечения  
• Учись находить новых друзей и интересные занятия  
• О пользе выразительных движений  
• Учись понимать людей  
• Опасные и безопасные ситуации  
• Учись принимать решения в опасных ситуациях  
• Реклама табака и алкоголя. Правда об алкоголе  

3 класс 

• Твой характер  
• Научись оценивать себя сам  
• Учись взаимодействовать  
• Учись настаивать на своем  
• Я становлюсь увереннее  
• Когда на тебя оказывают давление  
• Курение  

4 класс 

• Самоуважение  
• Привычки  
• Дружба  
• Учись сопротивляться давлению  
• Учись говорить «НЕТ!»  
• Алкоголь и компания  

Праздники здоровья 
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1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Встречи с медицинским работником школы, врачами  районной больницы 

1 класс 

1. Чистота – залог здоровья. 

 2. Гигиена питания. 

3. Береги свои зубы. 

4. Внимание, клещ!  

2 класс 

1. Профилактика простудных заболеваний. 

2. Витамины вокруг нас. 

           3.Первая помощь при обморожении. 

4. Закаливание.  

3 класс 

1. Профилактика ОРВИ. 

2. Профилактика кишечных заболеваний. 

3. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). 

4. Что надо знать о туберкулезе. 

4 класс 

1. Береги здоровье смолоду!  

2. Вредные привычки. 

3. Профилактика алкоголизма и табакокурения. 

4. Профилактика наркомании. 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту от дома в школу»; 
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2-й год - в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в  краеведческий музей и музей природы; 

4-й год – в ТЮЗ  г.Пермь. 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в жизни 
школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 
младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год.  Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 
горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 
профилактических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки на свежем 
воздухе. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, контроль за 
генеральной уборкой класса. 

Один раз в 
четверть 

Встречи с медицинским работником школы, классные семейные праздники, 
экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 
полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение паспорта 
здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций,  День здоровья, 
месячник здоровья 

Предполагаемый результат реализации программы: 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 
• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 
• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса; 
• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 
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Внутренние: учитель физкультуры, медицинский работник школы,  классный руководитель, 
школьный библиотекарь. 

Внешние: Дом спорта «Фаворит», ДЮСШ, МОУ ДОД «Центр детского творчества». 

 

 Критерии результативности: 

• автоматизм навыков личной гигиены; 
• эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика 

показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно 
ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе 
ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»). 

4. Программа коррекционной работы с учащимися на ступени начального общего образования 

Программа коррекционной работы с учащимися на ступени начального общего 
образования (далее программа КР) направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на оказание помощи детям этой категории в 
освоении ООП, их социальную адаптацию и на создание условий для оптимального развития 
одаренных и талантливых детей, способствовать формированию инициативного и творческого 
подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному 
поиску. 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции УМК «Школа России», УМК «Школа2100»,  РО Л.В.Занкова, а  
также с учетом опыта работы школы по данному направлению.  

В основу написания программы коррекционно-развивающей работы положено понимание 
коррекции как системы действий по внесению необходимых дополнений и коррективов в планы и 
способы действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата, как в 
положительную, так и в отрицательную сторону; развития как процесса становления специфически 
человеческих высших психических функций в процессе жизнедеятельности ребёнка; подготовки 
личности ко всему творческому циклу (выбор проблемы, решение составляющих проблему задач, 
внедрение). 
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа 2100», РО Л.В.Занкова. Методический аппарат системы учебников УМК «Школа России»,  
УМК «Школа 2100», РО Л.В.Занкова представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 
эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха  или неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  не успешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
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В учебниках курса «Математика»,  «Русский язык»,  представлены задания для самопроверки. 
Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и 
«Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными 
на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 
поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 
приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 
повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 
текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 
ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности также 
осуществляется   при организации дополнительных занятий (консультаций) по инициативе учителя-
предметника. При организации индивидуальных уроков с обучающимся по письменному заявлению 
родителей (законных представителей). Обучающиеся, помимо этого, могут получить 
индивидуальное домашнее задание по теме, вызванной затруднение при усвоении учебного 
материала.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России», УМК «Школа2100»,  РО Л.В.Занкова педагоги 
имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, 
направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектно-исследовательской, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков 
адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Социальная среда обладает в отношении личности огромным педагогическим и 
психологическим потенциалом. Детский коллектив - достаточно активный субъект  воспитательных 
отношений. Детская среда обучает ребёнка: общаться со сверстниками, младший школьник 
приобретает  личный опыт отношений в социуме. Детский коллектив воспитывает у ребёнка 
социально-психологические качества (социальный интеллект, умение понимать партнёра, 
тактичность, вежливость, умение вступать в контакт и поддерживать его, коллективистские качества, 
способность к кооперации и взаимодействию, разумного отношения личных и общественных 
интересов, к сопереживанию), навыки общественной дисциплины. Поэтому учитель, классный 
руководитель планирует свою внеурочную деятельность с учащимися на основе изучения  в первую 
очередь, межличностных отношений, используя разнообразные методики. Предлагает родителям 
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(законным представителям) анкеты для изучения социально-психологической адаптации) детей, с 
последующим анализом и коррекцией своей деятельности, в том числе, работу с родителями, 
организуя родительский всеобуч. Способствует организации внеурочной занятости учащихся как в 
школе, так и вне образовательного учреждения. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

В школе работает психолого-медико педагогический консилиум.  

В составе: 

• заместителя  директора по учебно–воспитательной работе, который является председателем 
консилиума; 

• социального педагога, в должностные обязанности которого входит изучение условий жизни 
детей, находящихся в жизненно - опасной ситуации, детей – сирот, опекаемых детей. При 
необходимости изучение условий жизни обучающихся, требующих специального 
коррекционного обучения; 

• медицинского работника школы, осуществляющего контроль  здоровья детей, организующей 
углубленные медицинские осмотры, вакцинацию; 

• школьный психолог, осуществляющая свою деятельность в предоставлении о 
психологическом состоянии ребенка; 

• учителя начальных классов, осуществляющие с детьми коррекционную работу. 

1) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной 
и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 
развитие у обчающихся познавательных универсальных учебных действий и творческих 
способностей. В учебниках УМК «Школа России», УМК «Школа2100»,  РО Л.В.Занкова в каждой  
теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 
комплекса учебников. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 
знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.   
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 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 
иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Такие – как: 

• « Русский медвежонок» 

• Математическая игра «Кенгуру» 

• Всесоюзная игра «Старт», «Почемучка», «Енот» 

• творческие конкурсы 

•  и другие  

Условия, созданные для их обучения в школе: 

• занятия физкультурой организовано по 3-х часовой программе. 

• в течение урока физкультурные паузы – средство активного отдыха от статических 
напряжений, устранение утомляемости, повышение внимания 

• учебные занятия организованы в первую смену по четыре урока в день без 
домашних заданий в 1 классе 

• оснащение урока обязательно с дидактическим, раздаточным материалом, 
наглядными пособиями, ТСО, оборудованием и использованием классной доски, 
инструкции по выполнению заданий 

 

 

III. Организационный раздел. 

1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень предметов и объем 
учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых актов: 

1. Закона Российской  Федерации от 21.12.2012 г. № 273 - ФЗ - «Об образовании»    
2. Устава общеобразовательного учреждения  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.08.2011г. №1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 
марта 2004 г №1312». 
4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. №1241 «О 
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 06 октября 2009г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 04 февраля 20011г.). 
5.   Примерной Основной образовательной программы начального общего образования по 
переходу на ФГОС НОО. 
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6. Приказа МО РФ № 889 от 30.08.2010г. «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план…» 
7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет 
времени вариативной части базисного учебного плана» (Приложение к письму Минобрнауки России 
от 27.04.2007 № 03-898). 
8.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно –эпидемилогические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 
22 декабря 2009г.). 
9.  Распоряжение Правительства Российской Федерации №84 – «Об утверждении плана 
мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного 
курса для образовательных учреждений «ОРКСЭ» обеспечении образования комплексного учебного 
курса ОРКСЭ» 
          В инвариантной части учебного плана реализуется компонент государственного 
образовательного стандарта, который гарантирует овладение выпускниками необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования в 
рамках выбранного образовательного маршрута. 

Учебный план определяет: 

• максимальный объем еженедельной учебной нагрузки обучающихся (при этом 
обязательная нагрузка не может превышать предельно допустимую); 

• обязательную минимальную еженедельную нагрузку обучающихся по всем классам и 
ступеням обучения;  

• учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного 
стандарта общего образования и компонента образовательного учреждения по классам, 
образовательным областям и образовательным компонентам (предметам). 

Минимальное количество часов, отведенное в учебном плане на преподавание каждого 
образовательного компонента, рассчитано для 1 класса на 33 учебные недели, для 2–4 классов – на 
34 учебные недели. 

П р и м е ч а н и я:  

1. Продолжительность урока регламентируется Уставом общеобразовательного учреждения в 
соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196) и Гигиеническими требованиями к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях и Санитарно-эпидемиологическими 
правилами (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

2. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются Уставом 
общеобразовательного учреждения в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении осуществляется на основе учебного 
плана, разрабатываемого самостоятельно в соответствии с Базисным учебным планом БУП-2004 и 
регламентируется расписанием занятий.  

3.При проведении учебных занятий по иностранному языку  и информатике осуществляется 
деление классов на две группы (при наполняемости в классе 25 и более человек). 

Обучение детей в начальной школе ведётся по трём УМК: 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: «Воспитание гуманного, 
творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно 
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относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 
малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества».  

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа России»:  
  

• Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника.  

 
• Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира.  

 
• Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре.  
 

• Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 
социальной среде.  

 
• Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.  

 

УМК ОС «Школа 2100»  
Организация  учебной деятельности учащихся опирается на развивающую парадигму, 
представленную в виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

• Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 
психологической комфортности).  

• Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

• Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 
(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

   УМК РО  Л. В. Занкова 
Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно - деятельностного 

подхода, который предполагает:  
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

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

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
 — проблемно-диалогическую технологию,  
       — технологию мини-исследования,  
 — технологию организации проектной деятельности, 
 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Педагоги первых классов (3 человека) работают по УМК «Школа России» 
3 педагога - работают по   УМК РО  Л. В. Занкова 
2 педагога – работают УМК ОС «Школа 2100»  
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Основной целью ведения УМК ОС «Школа 2100»,   УМК РО  Л. В. Занкова является реализация 
идей развивающего обучения.     Ценность УМК «Школа России» состоит в том, что ему присущи 
такие характеристики, как  фундаментальность, надежность, открытость новому. 

Основной целью планирования учебного процесса является целесообразность осуществления 
преемственности к переходу на реализацию предпрофильного и профильного обучения в основной и 
старшей школе. 

         Минимальное количество учебных часов по Федеральному учебному плану, отводимых на 
изучение соответствующих предметов, сохранено по всем предметам. На первой ступени обучения 
(срок освоения 4 года) реализуется УМК «Школа России»,  Образовательная система «Школа 2100», 
программа Л.В. Занкова,  во 2 – 4 классах введен иностранный язык – 2 часа в неделю. 

        Учебный предмет «Окружающий мир», авторы Плешаков А.А., «Окружающий мир», авторы 
Н.Я.Дмитриева, А.Н. Казаков и «Окружающий мир», авторы А.А. Вахрушев и Д.Д. Данилов 
изучается с первого по четвертый классы по 2 часа в неделю. Курс является интегрированным  и 
включает в себя сведения по истории, географии, биологии, а также элементы безопасности 
жизнедеятельности.   

       Предметы гуманитарной направленности в 1-х классах распределены следующим образом: 

        5 учебных часов на русский язык и   4 учебных часа на литературное чтение. 

       Во 2 классе – 4 часа на русский язык, 5 часов (по программе Занкова Л.В.),  4 часа на 
литературное чтение. 

В 3 классе – 5 часов  на русский язык и  4 часа на литературное чтение. 

В 4-ом классе - 6 часов  на русский язык,  4 часа на литературное чтение 

               На предмет «Технология» в 1-3-х классах отводится 1 час.  Предмет  «Технология» ведет 
специалист. 

 «Технология» в 4-х классах представлена двумя предметами: информатика– 1 час, технология – 1 
час.  

Курс «Информатика в играх и задачах» 4 класс, автор  Горячев направлен на обеспечение 
компьютерной грамотности. 

         Предмет «Изобразительное искусство» представлен курсом О.А.Куревиной.  

Предмет «Музыка» представлен программой Д. Кабалевского. Предметы «Музыка» и 
«Изобразительное исскуство» во всех классах ведутся специалистом. 

         На предмет «Физическая культура» отводится во всех классах 3 часа и предмет ведёт 
специалист. 

       В 4-х классах вводится новый предмет «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 
«Основы мировых религий», 1 час в неделю. Авторы: А. Л. Беглов, Е.В. Саплина.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ «СОШ №4г.Осы» 
 на 2014-2015 учебный год   
для классов 1 ступени,  

обучающихся по УМК «Школа России», по УМК ОС «Школа 2100», 
   УМК РО  Л. В. Занкова  

( 5 дневная рабочая неделя для 1-ых -3их классов и  
6-и дневная рабочая неделя для 4-ых классов) 

(составлен на основе Базисного учебного плана ОУ РФ 2004г.) 
 

Учебные 

предметы 

  Всего часов 

по 
предметам 

1а 1б 1в 2 а 2б 3а 3б 4а 4 б 
 

Русский язык 5 5 5 5 5 4 5 5 5 44 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Иностранный 

язык 

- -  2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/24 

Математика 4 4 4 4 4 5 4 5 5 39 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Информатика - - - - - - - 1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

       1 1 2 

Предельно 
допустимая 
аудиторская 
нагрузка при 6-ти 
и 5-ти дневной 
учебной неделе 

21 21 21 23 23 23 23 26 26 207/219 
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соответствует 
требованиям  

 

      Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов отражены 

в таблице: 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 
1. Филология 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. 

2. Математика и 
информатика. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

3. Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир). 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, 
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. 

4. Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. 

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. 

5. Искусство. 

 

Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6. 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. 

7.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. 
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Используемые учебники 

 

Все учебники имеют авторскую учебную программу, которая соответствует 
структуре Программе начального общего образования по учебным предметам: 

Пояснительная записка; 

Общая характеристика учебного предмета; 

№ Предмет Программа Л.В. 
Занкова 

Программа «Школа 
2100» 

Программа «Школа 
России» 

  2 -3 класс 3-4 класс 1 класс 

1 Обучение 
грамоте и 
развитие речи 

  В.Г.Горецкий, В.А. 
Кирюшкин, 
Л.А.Виноградская, 
М.В.Бойкина 
Азбука. Издательство: 
Просвещение, 2014г. 

2 Литературное 
чтение 

В.Ю. Свиридова 
«Литературное чтение»,  

ФГОС  ИД "Федоров", 
2012 год 

 «Маленькая дверь в 
большой мир» 
Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева 
Издательство: Баласс, 
2012 год 

 

Л.Ф. Климанова, 
В.Г.Горецкий, 
М.В.Голованова 
Литературное чтение. 
Издательство: Просвещение, 
2014г. 

3 Русский язык Н.В. Нечаева «Русский 
язык»  ФГОС  ИД 
"Федоров", 2012 год   

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, О.В. Пронина 
Издательство: Баласс, 
2012 год 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 
Русский язык. 
Издательство: Просвещение, 
2014г. 

4 Математика И.И. Аргинская 
Бененсон Е.П., 
«Математика»;  ФГОС  
ИД "Федоров", 2012 год  

Л.Г. Петерсон 
«Математика» 
Издательство:    
Ювента , 2013 год 

М.И. Моро и др.   
Математика. 
Издательство: Просвещение, 
2014г. 

5 Окружающий 
мир 

Дмитриева Н.Я., Казаков
«Окружающий мир»;  

ФГОС  ИД "Федоров", 
2012 год 

 А.А. Вахрушев, О.В. 
Бурский, А.С. Раутиан 
Издательство: Баласс, 
2012 год 

 

А.А.Плешаков 
Окружающий мир. 
Издательство: Просвещение, 
2014г 

6 Английский 
язык 

М.В. Биболетова 
«Английский язык», 
2011год 

М.В. Биболетова 
«Английский язык», 
2011год 
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Описание места учебного предмета в учебном плане; 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

Содержание учебного предмета; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета; 

Примерное тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
обучающихся; 

Описание материально-технического обеспечения обучающихся. 

Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-методическое 
сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, 
поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных приложений 
к учебникам, словарей и других пособий. 

В качестве приложений к данной программе прилагаются: 

Выше перечисленные авторские учебные программы по предметам начального образования; 

Рабочие программы учителя; 

Материалы входного, промежуточного, итогового контроля. 

 
2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое 
внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на  достижении личностных и 
метапредметных результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе 
которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность является обязательной для планирования образовательным 
учреждением, отражена в образовательной программе школы, но выведена за рамки учебного плана. 

     Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 
научно-познавательное, проектно-исследовательская деятельность, краеведческое, духовно-
нравственное). 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные занятия 
проводятся по выбору обучающихся и их семей.  

Модель внеурочной деятельности школы № 4 разработана на основе ФГОС начального общего 
образования, рекомендаций Министерства образования и науки РФ и имеет ряд важных 
особенностей: 
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� ориентирована на интересы обучающихся и семьи; 
� учитывает особенности контингента обучающихся, состояние их здоровья, базовые знания; 
� носит вариативный характер, предоставляет возможность формировать индивидуальные 

программы внеурочной занятости. 

Цель организации внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 
образования - воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи: 

� Формирование личностной, социальной и семейной культуры обучающихся. 
� Мотивация школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности. 
� Создание условий для овладения школьниками навыками самостоятельного планирования, 

организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов различной 
направленности. 

� Формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах 
внеурочной деятельности. 

Принципы построения программы: 

� соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития обучающихся, 
их особенностям и возможностям; 

� личностно значимая ориентация содержания внеурочной деятельности; 
� востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни; 
� деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных способов 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, проектной 
деятельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности; 

� целостность содержания образования; 
� преемственность содержания образования. 

В качестве ресурсной базы для реализации программы внеурочной занятости используются 
следующие возможности: 

1. дополнительное образование обучающихся по программам (утвержденным и 
лицензированным), реализуемым в школе; 

2. программы, реализуемые в рамках плана воспитательной работы школы; 

3. программы, реализуемые в рамках воспитательной работы классного руководителя. 
 

         Модель внеурочной занятости на 1 ступени обучения  на 2014 -2015  уч.год         
Внеурочная деятельность представлена программами 

 
Направление  
внеурочной  
деятельности 

Название  программы Количество  часов  
в  неделю  данной  

программы 

Количество  
часов  в  неделю  
по  данному  
направлению 

Спортивно - 
оздоровительное 

Час здоровья «Подвижные 
игры» 

От 1 часа до 4-х 
часов 

7 часов 

Художественно -                Студия «Театр»  1 час 3  часа 
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эстетическое «Умелые ручки» 1 час 
«Волшебные пальчики» 1 час 

Научно - познавательное Информатика в играх и задачах  1 час 8 часов 
 « К тайнам слова» 1 час 

«Детская риторика в рассказах 
и рисунках» 

1 час 

«Математический калейдоскоп» 1 час 
«Математический сундучок» 1 час 

«Читалочка» 1 час 
«Весёлая грамматика» 1 час 

«В мире книг» 1 час 
Гражданско- 

патриотическое 
«Жить - добро творить»  1 час 2 часа 
«Я - гражданин России» 1 час 

Общественно – полезная  
деятельность 

«Юный мастер»  1 час 2 часа 
«Мастерская Самоделкина» 1 час 

 
 

Расписание занятий  внеурочной деятельности 

Кружок Ф.И.О. учителя Кол-во часов Время проведения 
 Харисанова С.Н. 

1 «а» класс 

9 часов  

Час здоровья  4 Ежедневно,  кроме четверга- 

12.00-12.12.40 
«Мир человека»  1 Понедельник  13.00-13.40 

«Мастерская 
Самоделкина» 

 1 Вторник 13.00 - 13.40 

«Математический 
сундучок» 

 1 Среда 13.00 - 13.40 

«Информатика»   1 Четверг 13.00 - 13.40 
«Читалочка»   1 Пятница 13.00 - 13.40 

 Жаровская Ж.В. 1 
«в» класс 

5 часов  

Час здоровья  

Подвижные игры 

 1 Понедельник  12.00-12.40 

«Умелые ручки»  1 Вторник 12.00 - 12.40 
Час здоровья 

Подвижные игры 

 1 Среда 12.00 - 12.40 

Информатика  1 Четверг 12.00 - 12.40 
«В мире книг»  1 Пятница 12.00 - 12.40 

 Половинкина Л.Г.-2 
«а» класс 

2 часа  
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«Информатика»  1 Понедельник  12.00-12.40 
«Я - гражданин 

России» 
 1 Пятница 12.00-12.40 

 Крапивина И.В.- 2 
«б» класс 

2 часа  

«Информатика»  1 Понедельник  12.00-12.40 
«Я - гражданин 

России» 
 1 Пятница 12.00-12.40 

 Занина Н.А.-  

3 «а» класс 

2 часа  

    
Информатика   1 Среда 17.00 - 17.40 

«Детская риторика в 
рассказах и 
рисунках» 

(факультатив) 

 1 Четверг   17.00 - 17.40 

 Умпелева Н.А- 

3 «б» класс 

2 часа  

«Я - гражданин 
России» 

 1 Вторник   17.00 - 17.40 

«Информатика»  1 Четверг   17.00 - 17.40 
 Умпелева Н.А- 

1«б» класс 

4 часа  

«Волшебные 
пальчики» 

 1 Понедельник  12.00-12.40 

«Я - гражданин 
России» 

 1 Вторник   12.00 – 12.40 

Информатика  1 Среда 12.00-12.40 
Час здоровья  1 Пятница 12.00-12.40 

 Штокало Т.А. – 

4А класс 

2 часа  

«К тайнам слова»  1 Среда 12.00-12.40 
Студия «Театр»  1 Пятница 12.00-12.40 

 Штокало Т.А. – 

4 «б» класс 

2 часа  

«Математический 
калейдоскоп» 

 1 Вторник 17.00 - 17.40 

«Юный мастер»  1 Пятница 17.00 - 17.40 
 

Рабочие программы составляются в соответствии с Положением МБОУ «СОШ №4 г. Осы» о 
рабочей программе и имеют следующую структуру: пояснительная записка, содержание курса, 
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требования к результатам, формы контроля, тематическое планирование, учебно-методическое 
обеспечение, календарно-тематическое планирование. 

Педагогами школы высчитывается недельная нагрузка учащихся с целью не допущения 
перегрузки. Родители и учащиеся выбирают из числа предложенных программ несколько, общая 
нагрузка не должна превышать 10 часов. В случае,  если ребенок посещает учреждения 
дополнительного образования города (художественные, музыкальные, спортивные школы и др.), 
родители предоставляют справку с указанием нагрузки и составляется индивидуальный план 
внеурочной деятельности для этого учащегося.  

        Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно урочных форм. 
Преимущество отдается интерактивным играм, коллективным творческим делам, проектам. 

          Информация о системе внеурочной деятельности учащихся выносится на родительские 
собрания, стенд «Наши достижения», сайт школы.  

   Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества 
программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 
реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 
Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 
мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 
обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 
внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

• рост социальной активности обучающихся; 
• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
• уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 
и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 
(уровень воспитанности); 

• удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 
              

Основные направления и вопросы мониторинга: 

� Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
� Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
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� Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 
удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

� Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 
базе школы, так и вне ОУ; 

� Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 
� Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 
 

 
 

3. Система  условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС. 
                             Особенности образовательного учреждения  
 

Школа функционирует в новом  трёхэтажном здании постройки 2010 года. 
Администрацией созданы благоприятные условия для реализации физкультурно-

оздоровительной работы с использованием малого и большого спортивных залов, пришкольной 
спортплощадки и стадиона. Важной составляющей школьной инфраструктуры являются столовая, в 
которой имеется всё необходимое оборудование для приготовления завтраков, обедов и организации 
питьевого режима. 

Школьные кабинеты оснащены новой современной мебелью и техническим оборудованием 
для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

  
                                                                       Социальные партнёры  
 Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым взаимодействием: 

• Дом Детского Творчества «Росток» 
• Школа искусств 
• Управляющий совет (софинансирование проектной деятельности школы); 
        Со дня основания школы осуществляется сотрудничество с учреждениями города: 
• Детская юношеская  спортивная школа  (охват обучающихся спортивной занятостью, 

проведение спортивных часов в начальных классах, семейных спортивных соревнований); 
• Дом спорта «Фаворит»  

 
Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе созданы 
необходимые условия:  

− занятия начальных классов проводятся преимущественно в первую смену,  кабинеты 
начальных классов  располагаются на 1-ом этаже (на первом);  
− оборудована современная столовая, в которой организовано двухразовое питание; 
− каждый кабинет оснащён  компьютером, проектором, интерактивной доской; 
− пролицензирован медицинский кабинет; 
− школа располагает двумя спортивными залами со спортивным инвентарем; 
− стадионом; 
−  игровой площадкой;  
−  кабинетом музыки с  музыкальной техникой; 
−  библиотекой; 
− в кабинеты проведена холодная и горячая вода; 
− оборудована комната психологической разгрузки.     
     Питание обучающихся организовано с учетом возрастных особенностей по циклическому 
меню. В школе работает хорошо оборудованная столовая, где обучающиеся могут приобрести 
горячие завтраки, обеды и полдники.  
       В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 
обслуживание обучающихся. В школе оборудован медицинский кабинет, процедурная, 
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оснащенные современным оборудованием. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский 
осмотр.  
        С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система громкой связи и 
оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. Школа 
оснащена в полном объеме первичными средствами пожаротушения.  
          В течение учебного времени в школе находится вахтер, в обязанности которого входит 
охрана школы от проникновения посторонних лиц и соблюдение общественного порядка. 
 
         Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО.  

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к использованию современных 
образовательных технологий, поэтому  наши  педагоги  при выборе форм, способов и методов 
обучения   и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе руководствуются 
ФГОС НОО и возрастными особенностями, возможностями младших школьников 

Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями: 

• личностно-ориентированного обучения  
• проблемно-диалогического обучения,  
• технология мини-исследования; 
• технология организации проектной деятельности 
•  игровые  
• здоровьесберегающие 
• уровневой дифференциации  
• технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  
• ИКТ – технологии 
• технология оценки «Портфолио». 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

• расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 
жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 
коммуникативного опыта в совместной деятельности,  как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 
коммуникативных технологий; 

• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 
на уроке; 

• использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 
ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию.  

         При выборе применяемых  образовательных технологий  учителя    учитывают, что все 
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 
возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 
обучающихся от одной ступени образования к другой. 

        Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на основе 
системно - деятельностного подхода, который предполагает обеспечение преемственности 
дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 
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         Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - одно из 
важных направлений работы школы. Педагогический коллектив создает развивающую 
образовательную среду, что позволяет формировать у каждого ученика устойчивое позитивное от-
ношение к познавательной деятельности, потребность в самообразовании. 
Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию одаренных обучающихся 
различные кружки, конкурсы,  участие в самых различных олимпиадах и конкурсах школьного, 
регионального и всероссийского уровня, система внеурочной исследовательской работы 
обучающихся. 
         В школе разработана программа «Одаренные дети», цель которой созданий благоприятных 
условий для развития потенциала одарённых и талантливых детей. Выявление одаренных детей 
проводится уже в начальной школе на основе наблюдения, общения с родителями, изучения 
психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления.  
           ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Для этой категории учащихся предусмотрены специальные 
медицинские группы,  медико-психологическое сопровождение, индивидуальное обучение.  
            Для создания комфортных условий и развития потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы, реализация которых контролируется заместителем директора 
школы. Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося реализуется через 
следующие направления: 

• Диагностика (родителей/ребенка). 
• Коррекционная работа. 
• Развивающая работа. 
•  Консультации (для обучающихся, их  родителей, педагогов)   

       Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР по основным 
учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 
литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 
реализацию ООП НОО. Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным 
образовательным ресурсам.  
       Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 
необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

      Основу  информационной  среды школы составляет сайт образовательного  учреждения; 
Информационная среда поддерживается  локальной сетью. 

                                    Преемственность в образовании 
 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 
общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.   
            Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого образовательного 
пространства с целью создания равных стартовых возможностей для последующего обучения в 
начальной школе.  В школе организована и успешно функционирует «Школа будущего 
первоклассника»  для будущих первоклассников. В 1-4  классах используются «Портфолио».   
Важной задачей  «Портфолио» является привитие учащимся первичных навыков самооценки, 
привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с 
учителем и самими учащимися.  
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Кадровые условия реализации программы.  

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих 
функции: 

№/
п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов в 
начальной школе 

1. учитель Организация условий для 
успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса 

12 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении 
условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными 
особенностями 

1 

3. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 
физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности учащихся путем  
обучения поиску, анализу, оценке и 
обработке  информации 

1 

4. административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 
условия для эффективной работы, 
осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

3 

5 медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 
помощь и диагностику, 
функционирование 
автоматизированной 
информационной системы 
мониторинга здоровья  учащихся и 
выработку рекомендаций по 
сохранению и укреплению здоровья, 
организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

1 

6 информационно-
технологический  
персонал 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры 
(включая  ремонт техники, 
системное  администрирование, 
поддержание сайта школы и пр.) 

1 

7 логопед Помощь педагогу в выявлении 
речевых затруднений у учащихся и 
их коррекция   

 

      
      Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими и руководящими кадрами, 
иными работниками. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 
социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 
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подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
деятельности, обладающих  высоким уровнем методологической культуры и сформированной 
готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические работники МБОУ « СОШ 
№4 г. Осы»  имеют базовое педагогическое образование, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-методической деятельностью. 
84% учителей начальных классов имеют высшее образование. 100% учителей начальных классов 
имеют высшую и I квалификационную категорию по должности «учитель». В педагогическом 
коллективе ОУ есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, 
педагог-логопед,  библиотекарь.  

Для реализации внеурочной деятельности школа также  укомплектована необходимыми 
педагогическими кадрами первой и высшей квалификационной категории и иными работниками, 
использованы возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта (пункт 17 ФГОС НОО). 

Все педагогические работники школы прошли курсовую подготовку по введению и 
реализации ФГОС.  

                                                     Ресурсы  
1. Курсовая подготовка, оплата обучающих семинаров; 
2. Совершенствование и дооснащение объектов инфраструктуры; 
3. Пополнение материально-технической базы спортивно-оздоровительного комплекса школы; 
4. Материальное стимулирование участников проекта; 
5. Информационно-образовательные ресурсы и цифровые образовательные ресурсы; 
6. Расширение локальной компьютерной сети; 
7. Пополнение библиотечного фонда. Приобретение УМК, методической и научно-популярной 
литературы. 
 


