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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 34» –  разработана  в 

соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241; от 22.09.2011 №2357; от18.12.2012 №1060; 

от29.12.2014 №1643; от18.05.2015 №507; от31.12.2015 №1576). 

Основная образовательная программа   определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего об-

разования в МБОУ «Лицей №34».  

Основная образовательная программа начального общего образования  определяет  содержа-

ние и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

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

тельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и сверстниками в 

учебной деятельности; 

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

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; - укрепление физического и 

духовного здоровья обучающихся. 

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования  

является обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов (личностных, ме-

тапредметных, предметных) при получении начального общего образования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО, необходимых для формирования у младших школьников базовых навы-

ков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания и обеспечивающих го-

товность к освоению ими содержания основного общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья; 

2. обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, при-

обретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-

ми обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья; 

3. становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

4. обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

5. достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

6. обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающие-

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

полезной деятельности; 

8. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и учебно-исследовательской деятельности; 
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9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

10. использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

11. предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

12. включение обучающихся в процессы познания и преоразования внешкольной социальной 

среды города Новокузнецка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы началь-

ного общего образования  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный под-

ход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира составляют цель и основной результат образования; 

       признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной дея-

тельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностно-

го, социального и познавательного развития обучающихся; учет индивидуальных возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения для определения целей образования и воспитания путей их достижения; 

    обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного и среднего общего 

образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучаю-

щегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечиваю-

щих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвое-

ния обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Программа адресована: 

- обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагае-

мых результатах деятельности МБОУ «Лицей №34» по достижению обучающимся образовательных 

результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

педагогического коллектива, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия; 

-педагогическому коллективу для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориен-

тиров в практической деятельности; 

- администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения; 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности образовательной организации. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня начального об-

щего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный харак-
тер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у обучающихся основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планиро-
вать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 
и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, пись-

менная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и уме-

ние действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как мо-

делирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой систе-

мы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

ФГОС НОО ориентирован на становление личностных характеристик выпускника. 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Лицей №34» 
1. Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

2. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

3. Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

4. Владеющий основами умения учиться, способный к организации соб-

ственной деятельности; 

5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

6. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосно-

вывать свою позицию, выказывать свое мнение; 

7. Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образ жизни. 

Общая характеристика основной образовательной программы 
      Содержание основной образовательной программы отражает требования федерального государ-

ственного образовательного стандарта (далее - ФГОС НОО) и содержит три основных раздела: целе-

вой, содержательный и организационный. 

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

ции основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями 
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ФГОС НОО и учитывающие региональные особенности, а также способы определения достиже-

ния этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения 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 вклю-

чает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитанияобучающихся при получении начально-

го общего образования; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО. 

Срок реализации ООП НОО - 4 года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального 

общего образования, независимо от применяемых технологий, увеличивается не более чем на 2 

года. 

Начальное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной, заочной форме, а 

также в форме семейного образования в соответствии с ФГОС НОО п.4. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через органи-

зацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Через организацию внеурочной деятельности обеспечивается учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся в развитии их учебно-познавательных интересов и творческих спо-

собностей. 

Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом требований системно-деятельностного подхода по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное в таких формах как кружки, соревнования, экскурсии, общественно-

полезные практики. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной  

образовательной программы  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются важным механизмом реализации требова-

ний ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно - ориентированных целей образо-

вания, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния МБОУ «Лицей №34», уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оцен-

ки; 

- являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего об-

разования; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов; а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО в соответ-

ствии с требованиями Стандарта, в том числе школьного Положения о текущем контроле и про-

межуточной аттестации обучающихся на уровне НОО, ООО, СОО. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежно-

сти; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  отражают: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-  и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-

ные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы отражают: 
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Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2)  понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4)овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, рос-

сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, вы-

борочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными при-

емами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речево-

го этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развиваю-

щемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отно-

шения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и граж-

данской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

лений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на род-

ном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участ-

вовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации. 

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речево-

го и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элемен-

тарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3)формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 

1)использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

ний; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе-

ния и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

жениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, ана-

лизировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

ные свершения, открытия, победы; 
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2)сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

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

тарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4)освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

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

жающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

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

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7)осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; по-

требности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

искусства; 

4)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации ). 

Музыка: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

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

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология 

1)получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2)усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 
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3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной об-

работки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструк-

торских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудниче-

ства, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной сре-

ды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура: (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физиче-

ской культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

1)формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

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

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

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3)формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей раз-

вития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

4) подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

          Оценка результатов освоения основной образовательной программы является необходимым 

условием реализации системы требований федерального государственного образовательного стан-

дарта, направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценоч-

ную деятельность как педагогов, так и обучающихся лицея. 

Система оценки планируемых результатов направлена на поддержание успешности и моти-

вации обучающихся, обеспечение их личной психологической безопасности   

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образо-

вательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных органи-

заций и педагогических кадров. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО п.19.9 система оценки должна закреплять: 

- основные направления и цели оценочной деятельности; 

- критерии, процедуры, состав инструментария оценивания и формы представления результатов; 

- условия и границы применения системы оценки. 

Основные направления оценочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО результаты образования включают оценку результатов 

трех видов (личностные, метапредметные, предметные), исходя из этого необходимо реализовать 

три направления оценочной деятельности: 
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1. оценка предметных результатов (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

2. оценка метапредметных результатов (способы деятельности, освоенные на базе одного или не-

скольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении про-

блем в реальных жизненных ситуациях); 

3. оценка личностных результатов (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучаю-

щихся, особенности их проявления в реальной деятельности). 

Цели оценочной деятельности 

а) ориентация на достижение результата; 
- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

- формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечение комплексного подхода к оценке личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов; 

в) обеспечение возможности регулирования системы образования на основании полученной ин-

формации о достижении планируемых результатов, то есть возможности принятия педагогических 

мер для улучшения и совершенствования образовательной деятельности в каждом классе и в школе. 

Особенностями системы оценки являются 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы 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 обучающихся и неперсони-

фицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их (за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка учени-

ка, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством уча-

щихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня ин-

терпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стан-

дарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

 использование накопительной системы оценивания («портфолио»), характеризующей динами-

ку индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

Функции оценки и контроля  

Система контроля  и оценки планируемых результатов обучающихся на уровне  начального 

образования  реализует следующие функции: 

1. социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика с 

требованиями программы, познакомить школьников и их родителей с направлениям и кри-

териями оценивания успехов в учении, наметить перспективы развития индивидуальных 

возможностей ребенка); 
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2. воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения ученика в обучении и разви-

тии, а также сформированность его личных качеств; вовлечение детей в оценочную дея-

тельность снимает у них страх перед оценкой); 

3. образовательную (учитель определяет уровень освоения материала, анализирует успехи и 

просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; ученик, 

зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже 

умеет, а чему еще нужно учиться); 

4. эмоционально - развивающую (эмоциональная реакция школьника на оценку или отметку 

определяет его дальнейшее отношение к учебе, успешность или неуспешность. Задача пе-

дагога заключается в том, чтобы оценка работы ученика стала стимулом к его дальнейшему 

развитию); 

5. формирующую самоорганизацию и самоуправление (школьник приобретают навыки само-

оценки и самоконтроля, учитель – возможность корректировать образовательный процесс). 

Оценка и контроль деятельности первоклассников 

Контрольные работы в первом классе проводятся в конце года 20-25 апреля по русскому языку и 

математике в то же время проводится  и итоговая диагностика, несущие информационную функ-

цию; 

 оценка самостоятельных  и контрольных работ проводится только словесно, отметки не 

ставятся; 

 учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, даже если она весьма 

незначительна; 

 для развития самооценки  и самоконтроля используются учебные ситуации. 
Объект оценивания 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают пла-

нируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися пла-

нируемых результатов в их личностном развитии. 

Оценка личностных результатов является не персонифицированной и для их оценки исполь-

зуются мониторинговые исследования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-

разовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и лицеем. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Однако текущая (выбо-

рочная) оценка личностных результатов осуществляется. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граждан-

ской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осо-

знание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекват-

но оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се-

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-
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альных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

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

рального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего обра-

зования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; раз-

вития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-

ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Осуществление текущей оценки происходит в учебной деятельности школьников, а также в 

ходе включения их в учебные ситуации, проблемные диалоги, диспуты и дискус-сии, в ходе реа-

лизации творческих проектов и других воспитательных мероприятий в со-ответствии с Програм-

мой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, Программой формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни. При изучении результатов духовно-

нравственного развития, воспитания, обучающихся используются методики диагностики личност-

ного роста школьников П.В. Степанова, Д.В. Григорьева, И.В. Степановой. Диагностика результа-

тов духовно - нрав-ственного воспитания проводится с использованием психолого-

педагогического инстру-ментария специалистами, имеющими соответствующую подготовку по 

данному направ-лению (Таблица 1). 

Таблица 1 - Система внутренней оценки личностных результатов 

№ Процедура оценки личностных результатов Форма представления личност-

ных результатов оценки 

1 Оценка личностного прогресса Портфолио ученика 

2 Оценка знания моральных норм и сформированности мо-

рально-этических суждений о поступках и действиях людей 

Анкетирование, система 

комплексных работ 

3 Мониторинг динамики развития личностных УУД Карта наблюдений 
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Формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса лич-

ностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача реша-

ется в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на осно-

ве представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. 

Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и ад-

министрации при согласии родителей) по вопросам: сформированность внутренней позиции обу-

чающегося; ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; сформиро-

ванность самооценки; сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов об-

разовательной деятельности — учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучаю-

щегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий т. е. таких ум-

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельно-

сти и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собствен-

ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и ис-

кать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении  начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, оценивается в следующих основных формах. 

В ходе промежуточной аттестации: 

1. достижение метапредметных результатов оцениваются в процессе выполнения комплекс-

ных заданий на межпредметной основе (комплексная проверочная работа). 

В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации: 

1.Специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

2.Учебные и учебно-практические задачи учебных предметов, специально разработанные ав-

торами и включенные в учебники в соответствии с изучаемой темой программы. 

3.Учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие совместной работы обу-

чающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 
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Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля. 

Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с задан-

ным эталоном.  

Вносить необходимые дополне-

ния, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном 

(образцом).  

Адекватно воспринимать оценку 

учителя.Определять в сотруд-

ничестве с учителем последова-

тельность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа».  

 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, струк-

тура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

 Понимать информацию, пред-

ставленную в виде текста, ри-

сунков, схем. - Осуществлять 

поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под ру-

ководством учителя).  

Сравнивать предметы, объ-

екты: находить общее и раз-

личие.  

Группировать, классифициро-

вать предметы, объекты на 

основе существенных призна-

ков, по заданным критериям.  

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить.  

Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной пробле-

мы.  

 Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). -

Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в па-

ре: устанавливать и соблю-

дать очередность действий, 

корректно сообщать това-

рищу об ошибках. - Сотрудни-

чать со сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности  

2 

класс 

Организовывать свое рабочее 

место самостоятельно.  

Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятель-

ности. 

 Осуществлять само- и взаимо-

проверку работ. - Корректиро-

вать выполнение задания.  

Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя.  

 Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя.  

Следовать при выполнении за-

даний инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия.  

Оценивать выполнение своего 

задания по следующим парамет-

рам: легко или трудно выпол-

нять, в чѐм сложность выполне-

ния.  

 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, струк-

тура текста, рубрики, словарь, 

содержание). - Самостоятельно 

осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таб-

лицах, помещенных в учебни-

ках. - Ориентироваться в ри-

сунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. - 

Подробно и кратко пересказы-

вать прочитанное или прослу-

шанное, составлять простой 

план. - Объяснять смысл 

названия произведения, связь 

его с содержанием. - Наблю-

дать и самостоятельно делать 

простые выводы. - Выполнять 

задания по аналогии.  

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу.  

Составлять простой план 

произведения.  

 Использовать знаково-

символические средства 

(модели и схемы для решения 

Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. - 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, реа-

гировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою 

точку зрения. - Выслушивать 

партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, 

работая в паре. - Выполнять 

различные роли в группе, со-

трудничать в совместном ре-

шении проблемы (задачи). - 

Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в па-

ре: устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, кор-

ректно сообщать товарищу об 

ошибках. -Читать вслух и про 

себя тексты учебников, ху-

дожественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по со-

держанию, по заголовку  

-Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций. - 

Сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми для реализа-
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задач)  

 Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному правилу 

ции проектной деятельности.  

 

3 

класс 

Организовывать самостоятельно 

свое рабочее место в соответ-

ствии с целью выполнения зада-

ний. - Осуществлять само- и вза-

имопроверку работ. - Опреде-

лять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоя-

тельно соотносить свои действия 

с поставленной целью. - Состав-

лять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. - Оцени-

вать правильность выполненно-

го задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и 

критериев. - Оценивать соб-

ственную успешность в выпол-

нении заданий. - Осознавать 

способы и приѐмы действий при 

решении учебных задач  

 

Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, 

что будет освоено при изуче-

нии данного раздела. - Извле-

кать информацию, представ-

ленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.). - Использовать 

преобразование словесной ин-

формации в условные модели 

и наоборот. - Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на до-

ступном уровне). - Выявлять 

аналогии и использовать их 

при выполнении заданий. - 

Определять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор за-

даний под определенную зада-

чу.  

-Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. - 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. - 

Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия.  

Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. - 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, точ-

но реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зре-

ния, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. - 

Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель. Осуществлять взаимо-

помощь и взаимоконтроль при 

работе в группе.  

 Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, художествен-

ных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточняя не-

понятое.  

- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

- Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  
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4 

класс 

С помощью учителя формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать свои действия 

для реализации задач, прогнози-

ровать результаты, осмысленно 

выбирать способы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. - Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

результатов вносить необходи-

мые коррективы в действие по-

сле его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сде-

ланных ошибок; - Оценивать 

результаты собственной дея-

тельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка 

на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки -Ставить цель 

собственной познавательной 

деятельности (в рамках учебной 

и проектной деятельности) и 

удерживать ее.  

-Планировать собственную  

деятельность, связанную с бы-

товыми жизненными ситуация-

ми: маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. - Самостоятельно адекват-

но оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы в ис-

полнение, как по ходу его реали-

зации, так и в конце действия.  

Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. - 

Выделять существенную ин-

формацию из текстов разных 

видов. -Анализировать, срав-

нивать, группировать различ-

ные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при выпол-

нении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассужде-

ния, проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные спо-

собы и осваивать новые прие-

мы, способы. - Самостоятельно 

делать выводы, формулировать 

их в устной и письменной 

формах.  

- Перерабатывать 

информацию,  

преобразовывать ее, представ-

лять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, гисто-

грамм, сообщений. - Уметь 

передавать содержание в сжа-

том, выборочном, развернутом 

виде, в виде презентаций. - 

Определять круг своего незна-

ния, осуществлять выбор за-

даний под определенную зада-

чу. - Осуществлять расширен-

ный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета. - Со-

ставлять сложный план тек-

ста.  

Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета. - Критично относить-

ся к своему мнению. - Владеть 

диалоговой формой речи. - 

Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть рабо-

ты; задавать вопросы, уточняя 

план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, учи-

тывая общий план действий и 

конечную цель; осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь; договари-

ваться и приходить к общему 

решению. - Читать вслух и про 

себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых  

ситуаций. -Аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.  

 Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции при 

работе в паре. 

Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося. 

Портфолио обучающегося — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучаю-

щихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Портфолио обучающегося представляет собой специально организованную подборку работ, кото-
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рые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио обучающегося является оптимальным способом организации текущей системы оцен-

ки.Материалы Портфолио обучающегося используются для независимой оценки при проведении 

аттестации, внутренней экспертизы деятельности педагогов. 

В состав Портфолио обучающегося включаются результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуника-

тивной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В Портфолио обучающегося начальной школы, который используется для оценки достижения пла-

нируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие матери-

алы: 

1. Обязательная часть - материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандар-

тизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны 

так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину зна-

ний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

2. Оценочные листы, материалы и листы наблюдений за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учи-

теля-предметника, и в роли классного руководителя), учителя-предметники, школьный психо-

лог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образователь-

ных отношений. 

3. Результаты участия ребенка в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор-

тивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,  предъявляемое к этим материа-

лам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфолио обучающегося в целом ве-

дутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных во ФГОС НОО. 

По результатам оценки Портфолио обучающегося   делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Реализация Портфолио обучающегося осуществляется в соответствии с Положением о Портфолио 

обучающегося МБОУ «Лицей №34» на уровне НОО. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образователь-

ной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана, а также 

в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с ис-

пользованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапред-

метных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего контроля, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ на промежуточной аттестации обучающихся. При этом 
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итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучаю-

щимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного пред-

мета, курса. 

Стандартизированные письменные и устные работы используются на всех уроках в соответствии 

со спецификой учебного предмета: 

- на уроках математики – самостоятельные работы, арифметические (математические) диктанты, 

проверочные тематические работы; дидактические тесты, контрольные работы;  

- на уроках русского языка – самостоятельные работы, словарные диктанты, проверочные работы, 

контрольные диктанты, контрольные списывания, дидактические тесты; 

- на уроках иностранного (английского) языка – аудирование, самостоятельные работы, словарные 

диктанты, проверочные работы, дидактические тесты; 

- на уроках литературного чтения – проверочные работы, проверка  сформированности навыков 

чтения, дидактические тесты; 

- на уроках окружающего мира – защита проекта, практические работы, творческие работы, рефера-

ты; 

- на уроках технологии, музыки, изобразительного искусства –зачетные работы творческого характе-

ра; 

- на уроках «Основы религиозных культур и светской этики» - тестовые работы, защита проектных 

работ.  

Курс «Основы религиозных культур и  светской этики»  в 4 классе  является безотметочным, по-

лученные знания интерпретируются в творческой, деятельностной форме и представляются в виде 

творческого проекта (индивидуального или коллективного) 1 раза в год, который оценивается на  

основе зачѐт /незачѐт.   

При  оценивании предметных результатов в ходе текущего контроля применяется технология фор-

мирующего оценивания. 

Формы представления оценки предметных результатов 

1. 5-ти балльная отметка (кроме 1-х классов); 

2. знаково-символическое оценивание (плюсы, минусы, смайлики и др.); 

3. самооценка/взаимооценка («Волшебная линеечка» и др.); 

4. рефлексивная оценка («Волшебная линеечка» и др.); 

В первом классе в течение года осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков  без  

оценивая в баллах, определяется уровень выполнения работы. Во 2-4 классах, начиная с первой 

четверти второго класса, действует  балльная система отметок. 

Процент выполнения  

работы (%) 

1класс Отметка во 2-4 классах 

95 – 100  

94 - 65  

64 – 50  

49 и менее   

Высокий уровень  

Средний уровень  

Ниже среднего  

Низкий уровень 

«5»  

«4»  

«3»  

«2» 

«5» («отлично»)  –  уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо»)  –  уровень выполнения требований выше удовлетворительного,  

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;  

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4  – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала.  
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«3» («удовлетворительно»)  –  достаточный минимальный уровень выполнения  

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; не более 3  –  5 ошибок или 8 недочетов по пройденному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо»)  –  уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов  по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

 Система текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении промежуточно аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля успеваемости на уровне НОО, ООО, СОО.   

 Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательной организацией самостоятельно. 

 На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

 При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

 По каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

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

продолжения образования на следующем уровне образования. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 
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 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

– ценностные ориентации обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов обучающихся может 

осуществляться в ходе мониторинговых исследований разного уровня. 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  у учащихся 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучаючащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- описание ценностных ориентиров содержания  образования при получении начального общего 

образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики  личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий учащихся 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 -описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания  образования при получении 

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результа-

там освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно-

ве: 

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 партнера, признавать право каждо-

го на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-

пов нравственности и гуманизма: 
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принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и обще-

ства и стремления следовать им; 

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

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-

ванию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-

сти 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 ре-

зультаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

ни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других лю-

дей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизнен-

ных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу-

ется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения про-

грамм учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,  «Музыка», «Физиче-

ская культура»,  «Основы религиозных культур и светской этики» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности  учащихся  раскрывает определенные  возможности для формирования универ-

сальных учебных действий. 

 «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Кроме того, предмет 

«Русский язык» нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

языке как основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к 

устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Также на уроках русского языка есть возможность для формирования познавательных универ-

сальных учебных действий (в ходе освоения понятий и правил). Работа с текстом открывает воз-
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можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвое-

ние правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие зна-

ково-символических действий  — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

 Метапредметными  результатами изучения русского языка при получении начального об-

щего образования являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для решения учебных задач; овладение способностью коллективно или 

самостоятельно формулировать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления;  умение выбирать адекватные речевые средства для успешного решения ком-

муникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; формирование  умения планировать, контро-

лировать и оценивать свои учебные действия и учебные действия партнѐра в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реализации;  стремление к более точному выражению соб-

ственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

 «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных дей-

ствий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе лич-

ностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым сво-

его народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведе-

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персо-

нажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дей-

ствий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается понимание литературы как 

«средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», дается возможность фор-

мирования у младших школьников понятий «добро» и «зло». Приобщение к литературе как искус-

ству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Благодаря обучению детей правильно-

му и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях обеспечивается формирова-

ние коммуникативных УУД. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, форми-

руя коммуникативную культуру учащегося. Знакомство учащихся с культурой, историей и тради-

циями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры со-

здаѐт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – формиро-

вания гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

  «Основы религиозных культур и  светской этики»  формирует  такие личностные действия, 

как: восприятие  образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

самостоятельность и личную ответственность  за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;   проявление этических чувств как 

регуляторов морального поведения; проявление  доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  регуляцию 

своих эмоциональных состояний. Способствует развитию логических действий: сравнение, 

подведение под понятия, аналогии, классификации объектов. 

«Математика» является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, 

в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у  младших  школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для  моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия.  
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов. В процессе обучения учащийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. 

 «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два отдельных компонента: логи-

ко-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие  универ-

сальных логических действий (познавательные УУД). Основная цель  научить детей применять 

при выполнении заданий приѐмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на 

выделение и описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отноше-

ний между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) в виде алго-

ритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов 

как планов действий, приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, 

описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные 

учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в 

курсе логико-алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный ответ счи-

тается правильным (следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к необ-

ходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики нацелен на достижение метапредметных резуль-

татов обучения, связанных с использованием средств информационных и коммуникационных тех-

нологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, 

анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность технологического 

компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учѐбе и повсе-

дневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих ра-

бот (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учеб-



27 

 

ные действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование 

действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

 «Окружающий мир» способствует личностному развитию ученика. Благодаря этому предмету 

дается возможность формирования у детей младшего школьного возраста «уважительного отно-

шения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспи-

танию чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ эколо-

гической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». В сфере общепознава-

тельных  универсальных учебных действий изучение предмета способствует: овладению началь-

ными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информаци-

ей; формированию действия моделирования; ·формированию логических действий сравнения,  

подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств, установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-

скую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особен-

ностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

- способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

 «Технология»  обеспечивает реализацию следующих задач: развитие знаково-символического и 

пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования 

в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); развитие регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; развитие коммуникативной 

компетентности  учащихся  на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; ·формирование мотивации успеха; формирование ИКТ-

компетентности учащихся. 

«Изобразительное искусство»  В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, эстетических ценностей, мотивов творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования познавательных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 
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объектов природного и социокультурного мира.  В сфере регулятивных действий при создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать и корректировать соответствие выполняемых действий творческому замыслу. 

 «Музыка»  Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 «Физическая культура»  в сфере  личностных универсальных действий обеспечивает 

формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; освоение правил здорового 

и безопасного образа жизни. В области регулятивных действий  способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. В области 

коммуникативных действий изучение предмета способствует развитию взаимодействия, 

сотрудничества и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать  

общую цель и пути  достижения; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата).  

2.1.3. Характеристики  личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделены  блоки: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  познавательный;  

коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные действия  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию  учащихся (знание мо-

ральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида лич-

ностных действий:  

— личностное,   жизненное самоопределение;   

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом,  какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

—  нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания  

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный  
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выбор. 

В сфере личностных универсальных учебных действий к концу обучения в начальной школе 

будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные и познавательные мотивы,  ориентация на моральные нормы и их выполне-

ние.  

Регулятивных универсальных учебных действий 
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности.  

К ним относятся:  

— целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся  и того, что еще неизвестно; 

—  планирование  —  определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик;  

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в слу-

чае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения;  

— саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать  и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить  соответствующие коррективы в их выполнение.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постанов-

ку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

—  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного  

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний;   

—  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной  

форме;  

—  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных  

условий;  

—  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов  

деятельности;  

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художе-

ственного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

—  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  знаково-символические дей-

ствия:  
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— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены  

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая);  

—  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную  

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

—  синтез  —  составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов;  

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

— подведение под понятие, выведение следствий;  

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений;  

— доказательство;  

— выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования выпускники научатся использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач. 

 Коммуникативных универсальные учебные действия 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

—  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —  определение цели,  

функций участников, способов взаимодействия;  

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

—  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами  

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий при получении начального об-

щего образования выпускники  приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество  с учителем и  сверстниками, адекватно переда-

вать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий 

Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных цен-

ностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать свою жиз-

ненную позицию в отношении мира. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются следующие 

типовые задачи: 
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 подведение итогов урока: Что было самым трудным в уроке? Какие затруднения возникли в 

ходе решения учебной задачи? Как вы решали возникшие затруднения? Кому удалось оказать 

помощь на уроке ребятам из класса? и др.; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. Задание «Какой я?» 

 Составьте небольшое сочинение о своих качествах с использованием только имѐн прилагатель-

ных. Постарайтесь привлечь всѐ, что вы знаете о себе. «Я» может быть многогранным: внеш-

ние качества (физические), сознательные, поведенческие. А также качества могут быть хоро-

шие и плохие. Далее идѐт обсуждение, сравнение описания каждого учащегося с мнением 

сверстников. 

 Задание « Моѐ мнение» 

 Прочитайте текст, подумайте над главной мыслью и выскажите собственное мнение. 

Читая различные произведения, наблюдая и анализируя события и поступки литературных ге-

роев, учащиеся не только выражают свое отношение к тому или иному персонажу, но и размыш-

ляют над тем, как бы они поступили в данном случае, а самое главное, выделяют ту мысль произ-

ведения, которая им самим пригодиться в жизни. 

Типовые  задачи  для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему; 

 рефлексивная оценка «Две звезды и одно желание» (позволяет обучающимся в ходе взаимо-

оценки выявить положительные («2 звезды») моменты ответа и одно замечание (одно пожела-

ние) и др.. 

 Задание «Сыщик» 

Для мотивации объясняется значение слова «сыщик», объявляется индивидуальное соревнование 

на звание «Самый лучший сыщик» Материал: текст с допущенными орфографическими и пункту-

ационными ошибками. Условие соревнования: кто быстрее и правильно найдѐт все ошибки, тот 

объявляется победителем. Время засекается. 

 Задание «Собери пословицы» 

Каждое из заданий выполняется в процессе обсуждения и представляется классу как общее реше-

ние. Для мотивации можно использовать форму командного соревнования- конкурса. Материал: 

карточки с пословицами. На карточке приведены пословицы, в которых перепутаны части: первая 

часть от одной пословицы, вторая – от другой. Необходимо «собрать» пословицы, объединив 

первую и вторую части. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды типовых задач: 

– сравни; – найди отличия (можно задать их количество); 

– на что похоже?; 

– поиск лишнего; 

– лабиринты; 

– составление схем-опор; 

– работа с разного вида таблицами; 
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– работа со словарями; 

– диспут; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление и распознавание диаграмм и др. 

- Задание «Изменение точки зрения на объект». Если смотришь на один и тот же объект с разных 

точек зрения, то обязательно увидишь то, что ускользает от традиционного взгляда и часто не 

замечается другими. Для того чтобы в этом потренироваться, можно использовать методику 

«продолжения неоконченных рассказов от имени разных персонажей». 

   - Задание «Что имел в виду мыслитель?» 

- Что имел в виду один мудрый человек, сказав: «Ничто так не мешает видеть, как точка зре-

ния»? 

  - Задание «Составь рассказ от имени другого». 

Представь, что ты на какое-то время стал столом в классной комнате, камешком на дороге, жи-

вотным (диким или домашним), человеком определѐнной профессии. Опиши один день своей 

жизни. 

 - Задание «Составь рассказ, используя данную концовку». 

- Подумай, а потом расскажи о том, что было в начале и почему всѐ закончилось именно так: 

 - Задание «Сколько значений у предмета». 

Найди как можно больше вариантов нетрадиционного, но при этом реального использования 

этого предмета. 

 - Задание «Наблюдение как способ выявления проблем». 

Понаблюдай: «Почему?..» 

- Задание «Увидеть в другом свете». 

  Развитие умений высказывать суждения, делать выводы 

Суждением называют высказывание о предметах или явлениях, состоящее из утверждения или от-

рицания чего-либо. Мыслить – значит высказывать суждения. С помощью суждений мысль полу-

чает своѐ развитие. 

 -Задание «Проверь правильность утверждений». Задание «Скажи, на что похожи…» 

- Выскажи суждение, сделай вывод: на что похожи: Задание «Как люди смотрят на мир». 

На листе бумаги нарисованы несложные композиции из геометрических тел или линий, не изоб-

ражающие ничего конкретного. Предлагаю детям рассмотреть их и ответить на вопрос: «Что здесь 

изображено?» Поощряю самые оригинальные, неожиданные ответы. Когда ответов накопилось 

множество, попробуем подвести итог. Зададим вопрос: 

«Кто же был прав?» Дети быстро придут к заключению, что «правы были все, только по- своему». 

Теперь попробуем сделать заключение, итоговый вывод из этого эксперимента: 

«Разные люди смотрят на мир по-разному». 

 - Задания для развития умения конструировать гипотезы Задание «А что, если…?». 

- Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей, объясняющих, что бы произо-

шло, если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле. 

 - Задания на развитие умения задавать вопросы 

Одним из самых важных умений исследователя является умение задавать вопросы. В процессе по-

знания вопрос играет ключевую роль. Вопрос направляет мышление ребѐнка на поиск ответа, та-

ким образом, пробуждая потребность в познании, приобщая автора вопроса к умственному труду 

.Из приведѐнных ниже понятий построй такие пары, в которых каждое последующее понятие бы-

ло бы родовым по отношению к предыдущему: 

Задание «Выявление причин и следствий» Развитие умения классифицировать 
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Классификация придаѐт нашему мышлению строгость и точность. Классификация устанавливает 

определѐнный порядок. 

 - Задание «Классификация по разным основаниям». 

- Даны предметы: яблоко, клѐн, слон, дуб, мышь, самолѐт, банан, яхта, собака, апельсин, сосна, 

автомобиль. Попробуйте объединить их по разным основаниям. (Возможные виды классифи-

кации: по категориям; по функции; пространственное объединение; аналитическое объедине-

ние). 

- Задание «Найди ошибки в классификации и прокомментируй их». 

Не вызывает ли у тебя возражения данная классификация? Попробуй аргументировать ответ. Ав-

томобили: легковые, грузовые, большие, маленькие, чѐрные, белые, умеющие плавать, нарисован-

ные в книгах, стоящие в гараже, припаркованные возле дома, показываемые по телевизору, еду-

щие по дорогам. 

 - Задание Заполнить таблицу «Буквы ь и ъ» 

Ь 

для обозначения мягких со-

гласных 

Ь 

для обозначения формы 

слова 

Ь 

разделительный 

Ъ 

разделительный 

    

 

1. Зимой съел бы грибок, да снег глубок. (Пословица) 

2. Стаи птиц улетают прочь за синее море. (К. Бальмонт) 

3. Тут во всю медвежью мочь заревел наш мишка. (Н. Некрасов) 

4. Льѐт дождь холодный, точно лѐд. Кружатся листья по полянам. (И. Бунин) 

5. Деревья весело шумели, когда вернулась к ним весна; и только ель одна меж ними была 

безмолвна и мрачна. (А. Плещеев) 

6. Ни зверь, ни птица, а нос как спица; летит – кричит, сядет – молчит. Кто его убьѐт, свою 

кровь прольѐт (Загадка) 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды типовых задач: 

– составь задание партнеру; 

– представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

– составь рассказ от имени героя; 

– составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, от 

имени разделительного мягкого знака и т.п.); 

– отзыв на работу товарища; 

– групповая работа по составлению кроссворда; 

– отгадай, о ком говорим; 

– подготовь рассказ; 

– опиши устно; 

– объясни. 

 - Задание «Составь и напиши памятку для всей семьи ―Как нам защититься от болезнетворных 

бактерий‖. Пусть твои родственники запишут свои дополнения. 

 - Задание «Составь кроссворд» 

Разделитесь на группы по 5 человек. Составьте вместе кроссворд из 10 слов на тему ―Зеленое цар-

ство растений‖ (―Вода‖, ―Энергия‖ и т.д.). После составления кроссворда поменяйтесь с другой 

группой и попробуйте разгадать его. 

 - Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. Кро-

ме того, учебники по литературе содержат много разнообразных заданий, направленных на обуче-

ние детей созданию собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с 

элементами сочинения, задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на 
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создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), зада-

ния по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, рассужде-

ний, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными в пары или 

микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или со-

здать общее описание. 

 - Задание «Работа с художественным текстом» 

Это задание может выполняться на уроках-практикумах при организации групповой работы. 

 - Материал: Запись текста на доске, стихотворение А. С. Пушкина «Няне». Перечитайте стихо-

творение А. С. Пушкина «Няне». Объясните постановку знаков препинания в предложении с об-

ращением. Сделайте вывод, как с помощью обращений можно выразить отношение к тому, к кому 

обращаешься. Какие ещѐ языковые средства (лексические, грамматические) служат средством вы-

ражения авторского отношения? 

 - Задание «Опиши предмет» 

Учащимся демонстрируется комнатный цветок орхидея. Опишите цветок, выбрав одну из тем: 

«Описание орхидеи» или «Удивительный цветок». Для какого стиля характерно первое название? 

А второе? 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие ме-

тапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения явля-

ется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность акти-

визировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким об-

разом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной деятельно-

сти, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который плани-

рует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
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ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

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

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро-

вать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в кор-

ректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятель-

ность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убежде-

ния; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и 

их последствия. 

Роль образовательных технологий в формировании универсальных учебных действий 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по дости-

жению результата творческого характера, работа по составленному плану с сопоставлением по-

лучающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и 

поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и отби-

рать информацию, полученную из различных источников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия 

коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировать ее); 

- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших 

школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, способности ребенка 

к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи, со-

ставлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой 

информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, ответа на поставлен-

ный проблемный вопрос); 

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить 

познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск информации 

из различных источников, выделять существенную информацию из разных источников, органи-

зовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию в разных формах: уст-
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ного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с 

ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технология деятельностного метода 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности ребен-

ка к самооценке, воспитанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-

сти; умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты своей деятель-

ности; умение адекватно воспринимать оценки и отметки); 

- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с 

ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Технологии проблемного обучения 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с 

ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (умение решать проблемы); 

- коммуникативные УУД (использование диалога); 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы). 

 

Технология оценивания 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности); 

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы); 

- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям). 

Технология продуктивного чтения 

Формируемые УУД: 

- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников) 

- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста) 

 

2.1.4. Преемственность формирования универсальных учебных действий 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей об-

разовательной системы. Но наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего об-

разования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

учащихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 
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• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обуче-

ния, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего об-

разования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в се-

бя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ-

ной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно-

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; воз-

можность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пере-

ход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребен-

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одно-

классниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность  Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значи-

мому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и позна-

вательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, фор-

мирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — разви-

тие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с домини-

рованием учебно -познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов-

ность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных ка-

честв, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социаль-

ных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоциональ-

ного предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллекту-

альных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением лич-

ностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра-

зумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе вклю-

чает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к поня-

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа реше-

ния мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор зна-

ний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематиче-
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ской, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номи-

нативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и началь-

ных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов 

и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчиво-

сти внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие сред-

ства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжет-

но-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пере-

ходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определен-

ных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного от-

ношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преем-

ственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стра-

тегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного обра-

зования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию. 

1. Психолого  -  педагогическая диагностика готовности  учащихся  1-ых классов к 

обучению в школе (сентябрь). 

2. Организация адаптационного периода обучения в течение 2-х первых месяцев, на 

протяжении которого  проводится работа по коррекции и развитию  универсальных умений 

первоклассников, необходимых для дальнейшего обучения.  
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3. Ежегодная  стартовая  диагностика, имеющая целью  определить  основные проблемы, 

характерные для большинства  учащихся  и индивидуальные, в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности от класса к классу (сентябрь).   

4. Итоговая диагностика в  конце 4 класса  готовности  обучащихся к продолжению 

обучения в основной  школе (апрель). 

Основанием преемственности является  ориентация педагогических работников  на 

формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных действий 

для дальнейшего обучения учащихся.  

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательной деятельности  педагогические работники Лицея 

- понимают и признают важность формирования универсальных учебных действий обучащихся; 

сущность и виды универсальных умений;  

- осуществляют  выбор учебного материала и конструируют  учебный процесс с учетом 

формирования УУД;   

- используют деятельностные формы обучения;  

- мотивируют учащихся  на освоение метапредметных умений;   

-  используют диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

- выстраивают  совместно с родителями  (законными представителями) пути решения проблем по 

формированию УУД.  

В своей педагогической деятельности педагогический работник  ориентируется:  

- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся  к себе, другим участникам образовательной деятельности, самой образовательной 

деятельности, объектам познания, результатам образовательной деятельности;   учебной  и 

внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том 

числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в 

ходе выполнения работы;  

- на овладение выпускником  познавательных универсальных учебных действий   

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций);  

-  на освоение выпускником  коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с педагогом  и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, 

включенных в еѐ структуру. 

Рабочие  программы должны содержать:  

1)планируемые результаты учебного предмета; 

2)содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов к УМК «Перспектива»: 

1.Рабочая программа учебного предмета «Русский язык. 1-4 класс». 

2.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение. 1- 4 класс». 3.Рабочая про-

грамма учебного предмета «Математика. 1-4 класс». 
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4.Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир. 1-4 класс». 5.Рабочая программ 

учебного предмета «Музыка.1- 4 класс». 

6.Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство. 1-4 класс». 7Рабочая 

программа учебного предмета «Технология. 1- 4 класс». 

8.Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики. 4 

класс». 

Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1)результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

Рабочая учебная программа курса внеурочной деятельности «Мы вместе! 1 - 4 класс». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Новокузнечик. 1- 4 класс». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мои первые проекты. 1-4 класс». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы. 1-4 класс». 

Полное изложение  рабочих программ учебных предметов и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности предусмотренных к изучению при получении начального общего 

образования в МБОУ «Лицея №34», в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, 

приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучащихся при получении 

начального общего образования  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении  

начального общего образования (далее - Программа) направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся МБОУ «Лицея №34» (далее Лицей) в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной работе педагогической работе организа-

ции осуществляющих образовательную деятельность, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучащихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетент-

ного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. 

В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Для достижения поставленной цели развития и воспитания личности младшего школьника реша-

ются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

 формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе моральных норм;  

  формировать нравственные ценности, основанные на внутренней установке личности 

младшего школьника поступать согласно своей совести, осуществлять нравственный само-

контроль, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 реализовывать воспитательный потенциал познавательной деятельности младших школь-

ников на уроках и во внеурочной деятельности;  

 формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 

 формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, к принятию ответ-

ственности за их результаты;  
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 создать условия для первоначального опыта учеников личностно значимой деятельности.  

В области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценност- 

ных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к язы-

ку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формировать отношения к семье как основе российского общества; 

 формировать уважительное отношение к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим;  

 знакомить учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 формировать представление о семейных ценностях и уважения к ним.  

Основные направления и ценностные ориентации духовно-нравственного развития, воспи-

тания обучающихся 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся осно-

вано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государ-

ство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и наци-

ональная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; досто-

инство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; сво-

бода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и свет-

ской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целе-

устремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье человека (физическое, нравственное, психологическое и социально-

психологическое);  физическая культура и спорт, здоровый образ жизни;  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
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Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 
 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  Содержание духовно – нравственного развития, воспитания обучащихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Лицея являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Критерием систематизации и разделения по определен-

ным группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности. Это те области 

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку проти-

востоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему об-

щественных отношений.  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, о его 

важнейших законах; о правах и обязанностях гражданина России; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России и Кемеровской области;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационально-

го общения;  

 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны; элементар-

ные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Кемеров-

ской области;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;  

 любовь к школе, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки.  

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в школе, 

дома, в общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил этики, культуры речи; отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости.  

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству; элементарные представления об основных профессиях;  

  ценностное отношение к учебе, как виду творческой деятельности; элементарные пред-

ставления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе.  

4.Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих людей;  

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важ-

ности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности, первоначальные пред-

ставления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе, природным явлениям, понимание 

активной роли человека в природе;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности.  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному:  

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам; интерес к 

занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду  

Уровни принятия ценности  (решение задачи воспитания)  
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечива-

ют определѐнные средства: осмысление ценностей и практические действия  на их основе.   

 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей 

или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональ-

ным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до 

конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать еѐ для оценки 

смоделированной ситуации. Например, ребѐнок видит фильм о природе, поражающий его 

своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что кра-

сиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  

отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начина-

ет приниматься внутренним миром ребѐнка. Он осмысливает еѐ и пытается использовать в 

своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «Слова».  

 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и осу-

ществления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей и правил поведения (ценностей).  

Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; 

долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать 

свою комнату. В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребѐнка. Он ис-

пользует ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, 

когда  ребѐнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (по-

здравляет с днѐм рождения, с праздником, утешает другого или радуется успехам одно-
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классника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет 

называться «Дела».  

Реализация воспитательного потенциала урочной деятельности 

 младших школьников 
Направления духовно-

нравственного воспитания 

Урочная деятельность 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям челове-

ка 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах. (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 класс – «современная Россия – люди и госу-

дарство», «наследие предков в культуре и символах государства, слав-

ные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, 

демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребѐнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения 

о России, еѐ природе, людях, истории. 

Основы религиозных культур и светской этики – равенство и доб-

рые отношения народов России.  

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях 

(Дела):  посредством технологии оценивания опыт следования сов-

местно выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной по-

мощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в 

разных социальных ролях;  

специфические предметные методики, требующие коллективного вза-

имодействия и поддержки товарища. Например, в математике – мето-

дика решения текстовых задач, ориентированная на совместную дея-

тельность, взаимопомощь 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственных 

качеств человека. (Слова). 

Окружающий мир – нравственные поступки человека, правила пове-

дения, этикет. 

Литературное чтение – литературные образы героев, образцы нрав-

ственных поступков в литературных произведениях..  

Основы религиозных культур и светской этики вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Воспитание ценностного отно-

шения к природе, окружающей 

среде 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению пра-

вил взаимоотношений человека и природы, экологических правил 

(Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы 

и хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, 

правила экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной 

работы (Дела):   

- сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключе-

ние ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упа-

ковочных материалов, бумаги и т.п. 
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Воспитание трудолюбия, твор-

ческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с раз-

ными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни 

людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение 

разным трудовым операциям, важность их последовательности для по-

лучения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда в разви-

тии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль 

творческого труда писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования техноло-

гии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе 

при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудни-

чества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений 

Воспитание ценностного отно-

шения к прекрасному, форми-

рование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира (Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изоб-

разительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству сло-

ва, опыт создания письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красо-

ты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятель-

ности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы (Дела):   

Воспитание ценностного инте-

реса к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью лю-

дей (Слова). 

Физическая культура – овладение комплексами упражнений, разнооб-

разными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности 

для здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, спо-

собы  сохранения здоровья. 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физ-

культуры, на переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентиро-

ванных подходах, партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – прави-

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

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

не агрессивной, не стрессовой среде.  
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Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности младших школьников 

Достижению цели духовно-нравственного развития и воспитания школьников способствует    ор-

ганизованная в Лицее  внеурочная деятельность по следующим правлениям:  духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

В  Лицее используются такие формы организации занятий, как экскурсии, кружки,  конкурсы, со-

ревнования.  Внеурочная деятельность Лицея способствует реализации индивидуальных потреб-

ностей  учащихся  путѐм предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей. Во 

внеурочной деятельности осуществляется ведение курсов, позволяющих на практике использовать 

содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. Если предмет-

ные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении мета-

предметных, а особенно личностных результатов (ценностей, ориентиров, потребностей, интере-

сов человека), удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ребѐнок выбирает еѐ 

исходя из своих интересов, мотивов.   

Принципами организации внеурочной деятельности в Лицее являются: 

-  соответствие возрастным особенностям  учащихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности;  

-  опора на ценности воспитательной системы Лицея;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм вне-

урочной деятельности путѐм анкетирования. В конце учебного года проводится повторное анкети-

рование с целью организации обратной связи и анализа результативности внеурочной деятельно-

сти, а также планирования на следующий год 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, где пе-

дагогические работники и родители (законные представители) Школы  предъявляют единые тре-

бования к воспитанию учащихся. Это отражается в совместной учебной, внеучебной, внеурочной 

деятельности взрослых и детей, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка, в 

личном примере взрослых. В Школе созданы условия для реализации разработанной Программы, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие учащихся через программы внеурочной деятель-

ности: «Мы вместе»,  «Новокузнечик», «Уроки творчества»,  «Мои первые проекты», «Умники и 

умницы». 

В учебно-методическом комплексе, используемом педагогами нашего Лицея, обозначены свои за-

дачи духовно-нравственного развития и воспитания. Программа объединяет эти задачи, что опре-

деляет взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания обучащихся Лицея. 
Направления духовно-

нравственного воспитания 

 

Задачи воспитания 

 

Виды и формы воспитательных меро-

приятий  

 

Воспитание гражданствен-

ности, патриотизма, ува-

жение к правам, свободам 

и обязанностям человека 

1.Сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государ-

ства, его символах и важнейших 

законах.  

2.Сформировать элементарные 

представления о правах и обязан-

ностях гражданина России.  

3.Развивать интерес к обществен-

ным явлениям, понимание актив-

ной роли человека в обществе.  

4.Сформировать уважительное от-

ношение к русскому языку и куль-

туре. 

Проведение классных часов с опорой на 

наличие символики в кабинетах началь-

ной школы; 

Тематические классные часы «Герб, 

флаг, гимн»,  «Я – гражданин России», 

«Ты не прав, если не знаешь своих 

прав»; 

Беседы, классные часы, экскурсии в 

краеведческий музей.  Внеурочная дея-

тельность: кружок «Народная культу-

ра». 

Праздник «День матери», «День защит-

ника отечества» 

 



47 

 

 5.Сформировать начальные пред-

ставления о народах России, об их 

единстве.  

6.Сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях, важнейших событиях исто-

рии России.  

7.Мотивировать стремление ак-

тивно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, города.  

8.Воспитывать уважение к защит-

никам Родины.  

Беседы, классные часы, просмотр учеб-

ных фильмов, мероприятия, посвящен-

ные государственным праздникам. 

Участие в социальных проектах, акциях, 

мероприятиях проводимых обществен-

ными организациями. 

Встречи с ветеранами. 

Воспитание нравственных 

чувств и этического созна-

ния 

Сформировать первоначальные 

представления о базовых ценно-

стях отечественной культуры, тра-

диционных моральных нормах 

российского народа. 

Сформировать представление  о 

правилах поведения в школе, об-

щественных местах, обучение рас-

познаванию хороших и плохих по-

ступков, нравственное поведение в 

коллективе. 

Воспитывать уважительное отно-

шение к людям разного возраста 

Сформировать представление о 

нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта позитив-

ного взаимодействия семьи и шко-

лы 

Беседы, экскурсии, путешествия, уча-

стие в творческих конкурсах, литера-

турно-музыкальные гостиные, художе-

ственные выставки, отражающие тради-

ции народов России.  

- тематические классные часы «Мы те-

перь ученики»; 

- просмотр учебных фильмов - праздни-

ки, коллективные игры; 

- участие в ежегодной акции «Неделя 

добра»; подготовка и участие в об-

щешкольных мероприятиях 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

-Усвоение элементарных пред-

ставлений об экокультурных цен-

ностях, традициях, этического от-

ношения к природе в культуре 

народов России 

 

-Получение первоначального опы-

та непосредственного взаимодей-

ствия с природой, экологически 

грамотное поведение 

 

 

 

-Получение опыта участия в при-

родоохранной деятельности 

 

-Усвоение в семье позитивных об-

разцов взаимодействия с природой 

Классные часы, просмотр кинофильмов, 

учебных фильмов, тематические экс-

курсии по временам года, беседы о бе-

режном отношении к природе. 

 -заочные экскурсии по заповедным ме-

стам Кемеровской области, Тематиче-

ский классный час «Чистая вода». Бла-

гоустройство пришкольной территории, 

экологические акции, подкормка птиц, 

участие в реализации экологических 

проектов. Прогулки, и путешествия по 

родному краю,  Уход растениями дома, 

в школе уход за домашними  животны-

ми. Фото-конкурс «Мой маленький 

друг». Участие в акции «Кот и пес». 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1.Сформировать первоначальные  

представления о нравственных  

основах учебы, ведущей роли  

образования, труда и значении  

творчества в жизни человека и  

общества.  

Экскурсии по городу, на предприятия, 

встречи с людьми различных профес-

сий, презентации, праздники труда. 

Участие в уборке класса, субботниках. 

-Конкурс фотографий: «Профессии лю-

бимого города»; «Профессии моих ро-
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2.Воспитывать уважение к труду и  

творчеству старших и сверстников.  

3.Сформировать элементарные  

представления о профессиях.  

4.Сформировать первоначальные  

навыки коллективной работы.  

5.Развивать умение проявлять  

дисциплинированность,  

последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и 

учебно- трудовых заданий.  

6.Формировать бережное отноше-

ние к результатам своего труда, 

труда других людей. 

дителей» 

-Общественно-полезный труд; 

мастерская Деда Мороза; Подготовка и 

украшение кабинета, школы к праздни-

кам; 

акция «Подари книжке жизнь». 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представ-

лений об эстетических 

идеалах и ценностях 

1.Сформировать представления о  

душевной и физической красоте  

человека.  

2.Сформировать эстетические  

идеалы, развивать чувства  

прекрасного; умение видеть красо-

ту природы, труда и творчества.  

3.Развивать интерес к чтению,  

произведениям искусства,   

спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке.  

4.Развивать интерес к занятиям  

художественным творчеством.  

5.Развивать стремление к опрятно-

му внешнему виду. 

Встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии к памятникам 

зодчества, архитектуры, посещение вы-

ставок, знакомство с произведениями 

искусства, просмотр кинофильмов 

Экскурсии, посещение краеведческого 

музея, музея искусств. 

Разучивание стихов, знакомство с кар-

тинами, просмотр фильмов. 

Занятость в объединениях дополнитель-

ного образования, участие в художе-

ственном оформлении школы и дома. 

Внеурочная деятельность «Волшебная 

шкатулка» 

Воспитание ценностного 

интереса к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1.Сформировать элементарные  

представления о единстве и  

взаимовлиянии физического,  

нравственного, социально- 

психологического видов здоровья  

человека; о влиянии нравственно-

сти человека на состояние его здо-

ровья и здоровья окружающих его 

людей.  

2.Сформировать понимание  

важности физической культуры и  

спорта для здоровья человека, его  

образования, труда и творчества.  

3.Развивать интерес к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнова-

ниях.  

4.Сформировать первоначальные  

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека.  

5.Сформировать первоначальные  

представления о возможном  

негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 6.Формировать 

Беседа, просмотр учебных фильмов.  

Встречи со спортсменами, тренерами,  

Туристические выезды, экскурсии для 

укрепления своего здоровья. 

Урок физической культуры  

Спортивные секции. 

Спортивные соревнования, праздники. 

Акции «Помоги себе сам», «Здоровье 

смолоду береги»,  

 «Внимание! Дети на дорогах» 
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потребность в  

соблюдении правил личной гигие-

ны, режима дня, здорового пита-

ния. 

    

Планируемые результаты 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

при получении начального общего образования  

      В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания, развития обучаю-

щихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться достижение обуча-

ющимися: 

·воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, форми-

рование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведе-

ния в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носите-

лями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дру-

жественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельно-

го общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моде-

лей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно стано-

вится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным чело-

веком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нрав-
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ственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. Пе-

реход от одного уровня воспитательных результатов к другому является последовательным, по-

степенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эф-

фектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ рос-

сийской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного са-

мосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отноше-

ния к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Диагностика достижения планируемых результатов  

духовно-нравственного воспитания младших школьников 

Результат - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей. Это 

принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой ду-

ховной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. Иными 

словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях 

стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он 

справедливый, честный, не обманывает».  

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только неперсонифици-

рованную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  можно только «вос-

питанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от 

лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подоб-

ные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а уме-

ние сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную 

жизнь школьника помогут следующие правила и приѐмы:   

– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по предла-

гаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по жела-

нию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 
Класс Задачи Диагностика 

1-4 Выявить ценностные характеристики личности  

(гражданственность, патриотизм, нравственные  

чувства, этическое сознание, отношение к труду,  

к  здоровью, к окружающей среде, к прекрасному). 

Мониторинг динамики  

уровней сформированности  

личностных качеств  

младшего  школьника.  
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1-4 Выявить  какой опыт социально-значимых  

отношений приобретает учащийся в Лицее. 

Наблюдение, анкетирование 

1-4 Выявить личные достижения каждого учащегося  

–  это учебные успехи, результаты внешкольной  

и внеурочной деятельности,  участие в  

олимпиадах, конкурсах и выставках. 

Портфолио учащихся 

 

Методические рекомендации 

по реализации программы духовно-нравственного воспитания и развития школьников 

при получении начального общего образования 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определѐнных ценностей (правил, идей) 

может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребѐнка влияют самые разные неконтро-

лируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, как хва-

лят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие проявления эмоций 

при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся среда, в которой он жи-

вѐт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он об-

щается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).  

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а целена-

правленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) перево-

дится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые подбираются средства ре-

шения, способные развить нужные качества личности, помочь ребѐнку принять духовные ценно-

сти  в свой внутренний мир.  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе 

дело. Это некое действие с участием ребѐнка, в котором проявляется та или иная духовная цен-

ность – правило, идея. Ребѐнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «пра-

вильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик 

оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо 

трудной ситуации и т.п.  

Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки де-

тей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время празднования торжественных 

государственных, школьных и семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-

либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело официальным 

словом «мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребѐнком взрослый 

помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя 

выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

Уровни принятия ценности  (решение задачи воспитания)  
Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечива-

ют определѐнные средства: осмысление ценностей и практические действия  на их основе.   

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важ-ной идеей или 

правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным положи-

тельным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца осмыслить 

ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать еѐ для оценки смоделированной ситуа-

ции. Например, ребѐнок видит фильм о природе, поражающий его своей красотой, обсуждает со 

взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет на предложенных кар-

тинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее 



52 

 

участников. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребѐнка. Он 

осмысливает еѐ и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе та-

кой уровень освоения ценности будет называться «Слова».  

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и осуществ-

ления поступка с учѐтом известных ребѐнку идей и правил поведения (ценностей).  Примеры: ре-

бенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго переделывает 

свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. В такие мо-

менты ценность принимается внутренним миром ребѐнка. Он использует ценность не только на 

словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребѐнок в конкретной ситуации с 

помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днѐм рождения, с праздником, утеша-

ет другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой уровень 

освоения ценности будет называться «Дела».  

Важные педагогические действия:  

1) Моделирование ситуации, требующее нравственного выбора, когда следование понятным 

идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. 

Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать ре-

бятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, расса-

живая ребят для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну команду, провоци-

руя определѐнный конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких ситуа-

ций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно 

предложить любителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сде-

лать это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался 

найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким представлением о твор-

честве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить внимание на 

речь героя, использующего грубую лексику, предоставить ученику возможность самому найти 

нравственное решение подобной речевой ситуации.  

2)  Осуществление с детьми рефлексии ситуации – обсуждать и осмысливать действия после 

их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо 

также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вме-

сто чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулиро-

ванную нравственную норму. А то правило, которое придумал и  принял сам, исполнять значи-

тельно проще и приятнее.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).   
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 

родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным пред-

ложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнѐрские 

отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договорен-

ности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они 

чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта 

среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с 

трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недоста-

точно проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с 

детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но только на ос-

нове добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогиче-

ское просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового развивающего подхо-

да к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными организациями. 
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В каждом регионе, районе, населѐнном пункте могут найтись такие центры, которые способ-

ны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. 

Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами 

творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, кото-

рые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с 

родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

Духовно-нравственное  воспитание и развитие обучающихся при получении начального обще-

го образования осуществляются  образовательным учреждением, семьѐй и другими  внешкольны-

ми учреждениями  района и города. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для органи-

зации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традици-

онные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учрежде-

ния. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования образовательное учреждение может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организа-

циями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культур-

ной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные цен-

ности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

·участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного  воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образова-

ния; 

·реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного  воспитания, 

развития обучающихся при получении начального общего образования и одобренных педагогиче-

ским советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учре-

ждения; 

·проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного  воспитания, 

развития в образовательном учреждении. 

Воспитательная программа    «Мы – вместе» 

Обновление содержания образования требует от школы    поиска методов, приемов,  педаго-

гических технологий,  активизирующих  активность, деятельность ребенка, развивающих лич-

ность ребенка  в процессе различных видов деятельности. Поэтому так востребован системно - де-

ятельностный подход в организации воспитательно- образовательного процесса в  ОУ. 

В контексте системно – деятельностного подхода понимается только активность самоопреде-

ляющейся личности, то есть субъекта. Системно-деятельностный подход ориентирует на оказание 

помощи ребенку в становлении его как субъекта своей жизнедеятельности.  

 Ребенок изначально ставится в позицию субъекта деятельности и субъекта собственной жизни. 

Формирование субъектности ребенка  состоит в том, что он выполняет ту или иную деятельность, 

творчески преобразовывает ее вследствие внутреннего побуждения, исходящего из осознанной 

необходимости данного действия, из убеждения в его истинности, ценности, значимости для него, 

для общества, для близких. 
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Цель программы " Мы - вместе "  -  воспитание  детей в духе преданности своей   Родине, со-

знательного отношения к учебе, труду и общественному достоянию, освоения духовной культуры 

своего народа и общечеловеческих демократических ценностей. 

 Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 

 Формирование гражданской позиции младшего школьника. 

 Содействие развитию творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

 Формирование ценностного отношения к себе, другим людям, природе, человечеству. 

 Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное решение соци-

альных проблемных ситуаций через организацию  детского самоуправления. 

Данная программа обеспечивает широкие возможности выбора различных видов деятельно-

сти детей. Чтобы воспитательный процесс был эффективным, чтобы создать условия для социаль-

ного творчества ребенка, используются многообразные формы деятельности, которые позволяют 

ребенку осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности в изменя-

ющихся социально-экономических условиях: 

«Образовательная»: школы актива, конференции; 

«Проектная»: социальные проекты, программы действия и т.п.; 

«Деятельностная»: КТД, акции, марафоны, турниры, слеты, сюжетно-ролевые игры, трудо-

вые десанты, спортивные соревнования, эстафеты; 

«Творческая»: конкурсы, концерты, игры, соревнования, шоу-программы; 

«Выставочная»: конкурс рисунков, коллективные и персональные выставки, музей. 

Программа основана на принципах системно-деятельностного подхода, дает многомерные и 

достаточно объективные данные о ребенке, так как ребенок добровольно определяет свое участие 

в организации, исходя, прежде всего, из индивидуальных интересов, потребностей. Характер его 

деятельности в коллективе, объединении разнообразен и по содержанию, и по формам, и по зани-

маемому положению в коллективе, конкретных делах. 

Таким образом, каждый ребенок в течение года может принять участие в нескольких меро-

приятиях, попробовать свои силы в разных сферах деятельности. Участие детей строится только 

на добровольной основе. Важный фактор – самостоятельное творчество. Коллективно-творческие 

дела, придуманные самими детьми и успешно воплощенные, приводят к повышению инициатив-

ности, развитию творчества и мотивируют школьников к участию во внеклассной социально зна-

чимой деятельности. 

Принципы программы «Мы – вместе» 

Традиционный подход Системно-деятельностный 

подход 

Общественно-полезный характер  

деятельности 

Добровольности 

Патриотическая и гуманистическая  

направленность 

Дифференцированности 

Интеллектуальное и творческое 

саморазвитие 

Развития 

Включенность детей   в социально-значимые отношения Вариативности 

Коллективизм, самодеятельность и инициатива школьников, их 

самореализация 

Адаптивности 

Экологический и гуманистический подход к решению проблем  Развития 
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Совместная деятельность Лицея и семьи по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание  учащихся  при получении начального обще-

го образования осуществляются не только  Лицеем, но и семьѐй.  Педагогическая культура роди-

телей (законных представителей)  учащихся —  один из действенных факторов духовно-

нравственного развития и воспитания.  

Лицей строит работу по повышению педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) на основе следующих принципов:   

-  совместная деятельность семьи и Школы в определении основных направлений деятельности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся;  

-  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (закон-

ных представителей);  

-  педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представите-

лям);  

-  поддержка и развитие педагогической культуры родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем  

воспитания детей;  

-  опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  учащихся происхо-

дит через родительские собрания, круглые столы, родительские лектории, тренинги для родите-

лей, консультации для родителей педагога- психолога и учителей по актуальным вопросам семей-

ного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из са-

мых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравствен-

ный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного  воспитания, 

развития  обучающихся при получении начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране пози-

тивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей). Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного  воспитания, 

развития обучающихся младшего школьного возраста 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 со-

держания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

·сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за-

конных представителей); 

·педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представите-

лям); 

·поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культу-

ры каждого из родителей (законных представителей); 

·содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем вос-

питания детей; 
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·опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированно-

го, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей  

(законных представителей) 

Сроки Содержание Форма проведения мероприятия 

сентябрь Что нужно знать родителям, 
если их ребенок пошел в I 
класс, или Вновь за школьной 
партой 

Родительские собрания 

ноябрь Формирование личности в 
младшем школьном возрасте 

март Воспитание нравственных 

привычек и культуры поведе-

ния младшего школьника 

май Игра и труд в жизни младшего 
школьника 

май Учение – основной вид дея-
тельности младшего школьни-
ка. Как родителям помочь ре-
бенку в учебе 

Родительская конференция 

октябрь Влияние здорового образа 
жизни на развитие и воспита-
ние первоклассника 

Родительский лекторий 

ноябрь Увлекаемость и увлеченность 

детей младшего школьного 

возраста 

апрель Организация семейного чтения 

декабрь Общение родителей с детьми 

младшего школьного возраста 
Семейная гостиная 

сентябрь Трудности адаптации перво-
классников к школе. Как их 
преодолеть 

Вечер вопросов и ответов 

В течение года Методы семейного воспитания Индивидуальные консультации 

В течение года Организация свободного вре-

мени детей младшего школь-

ного возраста 

Посещение семьи 

Критерии эффективности функционирования Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нрав-

ственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное развитие ребенка 

и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. Объективная оценка 

определяется социологическими и психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение, ан-

кетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирова-

ние, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация 

выбора. 

Используемые диагностики: 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 
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-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или 

мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития  

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

Модель выпускника начальной школы 

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в 

соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отно-

шениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные 

и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с дру-

гими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными 

 видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; владеет 

разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной продуктив-

ной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат 

совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и об-

щественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с 

людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контроли-

ровать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое вни-

мание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфлик-

там, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, 

оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-

гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия без-

опасности при пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного 

движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятель-

ности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 
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4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое 

внимание, сознательно управлять им; имеет первоначально отработанную произволь-

ную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечелове-

ческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убежде-

ния, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 

культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы 

оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно 

относиться к личной безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруд-

нений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к 

сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенство-

ванию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования 

в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и 

будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам; обладает 

уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной самооцен-

кой. 

Инструменты для оценивания результатов. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  

(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы 

  Я оцениваю себя вместе 

с родителями 

Меня оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непо-

нятные вопросы 

- мне нравится выполнять домашние зада-

ния 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обраща-

юсь за помощью 

- мне нравится помогать родителям, вы-

полнять домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИ-

РОДЕ: 
- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 
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5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. По 

каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 

оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень   3,9 – 2,9 - средний уровень  

4,4 – 4 – хороший уровень   2,8 – 2 – низкий уровень. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной) 3 – 4-е классы 

  Я оцени-

ваю 

себя вместе 

с родите-

лями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания  

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен  

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 
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По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик 

имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ «нет» 

–  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее 

всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в насто-

ящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши 

друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.  

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о 

вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае 

несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 

знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное мне-

ние. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 
1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.  

2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса.  

3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.  



61 

 

4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности.  

5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом.  

6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.  

7.          Классному руководителю с нами интересно.  

8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения.  

9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем 

то или иное дело.  

10.       Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.  

11.       Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.  

12.       Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.  

13.       Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.  

14.       Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.  

15.       В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.  

16.       Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.  

17.       Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.  

18.       При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.  

19.       Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами.  

20.       В нашем классе ребята всегда и во всем правы.  

Ключ, обработка и интерпретация результатов 
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с по-

рядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие 

шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в об-

щешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном 

коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 

жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивидуальность, 

приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, инте-

ресное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские отноше-

ния, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие клас-

сного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного понять 

и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, принимаю-

щего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку школь-

ников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов (низкая 

самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о не-

благополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 
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Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. 

За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается 

за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале сумми-

руются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как сред-

нее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьни-

ков анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной 

самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих взрослых.  

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я 

обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я 

… 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
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Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанно-

го тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и др.  

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном по-

нятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

 (по Р.Р.Калининой)  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на кото-

рых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображе-

нием плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоцио-

нальные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные ре-

акции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование 

проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. По-

просите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут 

подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда 

Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. 

Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку тво-

им карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил 

Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  
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- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (правиль-

ное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не 

формулирует.  

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и мо-

тивирует свою оценку. 

Методика «Что мы ценим в людях»  
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, 

на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их 

качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на 

эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положи-

тельная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрица-

тельная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны 

или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к нрав-

ственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реак-

ции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать»  
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в 

ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. 

Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сгово-

рились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 

Федерации? 

 а) белая, синяя, красная; 

 б) красная, белая, синяя; 

 в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

 а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

 б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

 в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, под-

черкивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

 а) золотой двуглавый орел; 
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 б) Святой Георгий Победоносец; 

 в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

 а) место, где человек живет сейчас; 

 б) место, где человек родился и провел свое детство; 

 в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

 а) общественное и государственное устройство;  

 б) основные права и обязанности граждан; 

 в) права граждан. 

   2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной дея-

тельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психо-

логических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекци-

онные заболевания); 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности само-

стоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовывать успеш-

ную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений по-

ведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Цель программы: организация образовательной деятельности, способствующей сохранению 

и укреплению физического и психологического здоровья обучающихся младшего школьного воз-

раста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

Задачи программы:  
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологи-

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

ды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье; 

• научить младших школьников делать осознанный выбор поступков, поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье; 
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• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее исполь-

зования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и кон-

тролировать свой режим дня; 

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, ал-

коголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубного влияния на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том чис-

ле получаемых от общения с компьютером, телевидением, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненного обращения к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе, связанным с особенностями роста и развития 

Результаты деятельности: 

1. Здоровьесберегающий характер образовательной среды в МБОУ «Лицей №34»; 

2. Представления младших школьников об основах экологической культуры на примере экологи-

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

ды; 

3. Познавательный интерес и бережное отношение младших школьников к природе; 

4. Умения безопасного поведения в окружающей среде и поведения в экстремальных (чрезвычай-

ных) ситуациях. 

5. Готовность младших школьников заботиться о своем здоровье (формирование заинтересован-

ного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни 

и общения; установки на использование здорового питания; правил профилактики инфекцион-

ных заболеваний); навыков личной гигиены; 

6. Умения по организации учебной работы, основанной на выборе адекватных средств и приемов 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

7. Потребность младших школьников в занятиях физической культурой и спортом; 

8. Соблюдение младшими школьниками здоровьесозидающих режимов дня; 

9. Негативное отношение младших школьников к факторам риска здоровью (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, умение 

противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильно-

действующих веществ; 

10. Потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с осо-

бенностями роста и развития, состояния здоровья. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы  -  здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое; родная земля; за-

поведная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определе-

ния собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценно-

стей на практике.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с уче-

том природно-территориальных и социокультурных особенностей региона.    
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Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в пяти взаимосвязанных блоках: 

1. создание здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательном учреждении; 

2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности; 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализация дополнительных образовательных программ; 

5. организация просветительской работы с педагогами, родителями, учащимися.  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Лицея 

 В здании Лицея созданы необходимые условия для сбережения здоровья  учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.   

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячие  завтраки и обеды в 

урочное  и внеурочное время. Технологический процесс приготовления пищи соответствует сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям. Питание  учащихся  разнообразно, соответствует воз-

растным потребностям. Питание осуществляется по графику.    

  В школе создана  материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья  учащихся:  спортивный зал, спортивная площадка, кабинет 

врача. Материально-техническая база Лицея для осуществления физкультурно-оздоровительной 

работы постоянно развивается.  

  В  спортивном  зале Лицея  организованы места занятий, которые соответствуют нормам 

охраны труда, правилам техники безопасности.   Все спортивные снаряды и оборудование, уста-

новленные в закрытых или открытых местах проведения занятий находятся в полной исправности 

и надежно закреплены. Проведение уроков физической культуры, а также организация спортивно-

массовой внеурочной деятельности осуществляется высококвалифицированными педагогами.   

  В Лицее  работает  медицинский кабинет,  согласно  требованиям он располагается на пер-

вом этаже школы,  и соответствует предъявляемым требованиям. Школьный врач осуществляет 

наблюдение за физическим развитием детей,  оценивает состояние их здоровья, контролирует вак-

цинопрофилактику, ведёт медицинскую карту ребёнка.  Кроме этого, школьный врач отслеживает 

режим и качество питания учащихся.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных классов, учителя фи-

зической культуры, медицинский работник. 

Рациональная организация учебной и внеурочная деятельности учащихся 

Направления  

деятельности 

Учебная и внеурочная деятельность 

Организация 

режима  

школьной  

жизни 

Начало занятий в 8.00. Режим обучения в начальных классах ссоблюдением 

требований к максимальному  объему учебной нагрузки.  

«Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса  в  1-х 

классах:  1четверть: 3 урока по 35 минут; 2четверть 4 урока по 35 минут,  

второе полугодие 4 урока по 40 минут.    Составление расписания в соответ-

ствии  с  учетом биоритмологического  оптимума умственной и физической 

работоспособности в течение дня и недели.  

Организация внеурочной деятельности и дополнительных образовательных 

услуг с оптимальным промежутком между учебными занятиями 

Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 

3-4 классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

Отсутствие письменных заданий на выходные и праздничные дни. 

2. Создание  

предметно-  

Для каждого класса отведена  постоянная учебная комната.  

Рассаживание учащихся в соответствии с ростом и состоянием зрения.    Для 
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пространственной 

среды 

детей с нарушениями зрения парты, независимо от их роста, ставятся первы-

ми, для  детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ря-

ду от окна. 

3. Организация  

учебно-

познавательной  

деятельности 

Организация учебного процесса в соответствии с основными гигиенически-

ми критериями  рациональной организации урока  

Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир.  

Безотметочное обучение в 1 классах.  

Применение   информационно-коммуникационных технологий с 

учетом требований СанПиН.  

Реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма, изу-

чению правил дорожного движения, пожарной безопасности.   

Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.   

4. Организация  

внеурочной 

деятельности 

Увеличение двигательной активности  учащихся  через реализацию про-

граммы внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления  

«Игры для здоровья».   

Оптимизация  двигательной активности через проведение динамических / 

статических занятий (практических  -80% и теоретических занятий-20%) 

внеурочной деятельности. 

Привлечение учащихся в спортивные секции, кружки вне школы. 

Использование возможностей УМК (программ)  в образовательной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

средствами урочной  деятельности реализуется с помощью всех школьных предметов. Учебно-

методический комплекс формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с про-

блемами экологии и путями их решения,  безопасностью жизни, укреплением собственного физи-

ческого, нравственного и   духовного здоровья, активным отдыхом.  

  В курсе «Окружающий мир»  это разделы: «Здоровье и  безопасность», «Мы и наше здо-

ровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия», «Чему учит экономика», «Что 

вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Человек – часть природы», «Зависи-

мость жизни человека от природы», «Этическое и эстетическое значение природы в жизни челове-

ка», «Экологические проблемы и способы их решения» и др.  

Содержание учебного материала по русскому языку и математике  также необходимо ис-

пользовать учителям с точки зрения здоровьесбережения и экологической культуры. Формирова-

нию бережного отношения к  природным богатствам, собственному здоровью и здоровью окру-

жающих  способствуют  художественные тексты,  тексты упражнений и задач, иллюстративный и 

фотоматериал,  представленные в учебники, которые учитель включает в обсуждение наряду с 

учебными проблемами.   

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

нием в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в 

разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, кото-

рые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. Основы экологической грамотности 

формируются при работе с природным материалом.  

В курсе «Физическая культура»  занятия способствуют выработке установки на 
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безопасный, здоровый образ жизни.  Задача формирования бережного, уважительного, сознатель-

ного отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами всех учебников в 

течение всего учебно-воспитательного процесса.  

В УМК «Перспектива», который реализуются в школе при получении в начального  общего  обра-

зовании, учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 

учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способ-

ствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими переход  детей младшего школьно-

го возраста от игровой деятельности к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация  

оздоровительно- 

профилакти- 

ческой работы 

 Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья   

- медицинский осмотр детей врачами-специалистами  (педиатром, окулистом, отола-

рингологом, хирургом, неврологом);  

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью  выявления наиболее часто 

болеющих детей;   

Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:  

- проведение плановых прививок медработником  школы;  

- витаминизация 

- профилактика простудных заболеваний;  

- создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиеничес- 

ких навыков: мытьѐ рук, сменная обувь, питьевой режим.  

-соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима.  

Организация рационального питания предусматривает:  

- выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях;  

- создание благоприятных условий для приема пищи (на столах салфетки; мытье рук 

перед едой) и обучение культуре поведения за столом;  

Организация  

физкультурно- 

оздоровительной  

работы 

Рациональная организация двигательного режима:  

-  рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 

начального общего образования;  

- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, спортивных часов.  

- организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Одним из важных направлений   в  Лицее  является работа с семьёй, в которой ребёнок рас-

тёт и воспитывается. Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня 

знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. 

В программе представлены  направления и формы работы с родителями, обеспечивающие плани-

руемые результаты по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся  при получении начального общего 

образования.   
1.Родительский  

всеобуч. 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения и экологиче-

ской культуры в семье и Лицее,  знакомство родителей с задачами и ито-

гами работы Лицее в данном направлении на родительских собраниях.  

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме родительских конференций,  тренингов, педагогиче-

ских мастерских, круглых столов и других. 
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3. Просвещение родителей через размещение информации на информа-

ционных стендах, сайте Лицея: о нормативно – правовой базе  по воспи-

танию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с 

ответственностью родителей за воспитание детей: статьями Конституции 

Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; За-

кона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы (права и 

обязанности родителей (законных представителей)); о литературе для 

родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о режиме 

работы школы; о социально-психологической службе. 

2.  Организация сов-

местной работы педа-

гогов и родителей  по 

формированию эколо-

гической культуры, 

здорового и безопас-

ного образа жизни  

младших  

школьников.   

1. Проведение спортивных соревнований, спортивных праздников,  

дней здоровья.  

2.  Проведение занятий по  профилактике вредных привычек,  предупре-

ждению травматизма, соблюдению правил безопасности и оказанию по-

мощи в различных жизненных ситуациях,  по формированию экологиче-

ски  грамотного поведения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  

Учащийся научится:  

-   выполнять основные правила бережного отношения к природе;  

-   выполнять правила здорового образа жизни на основе знаний об организме человека.   

Учащийся получит возможность научиться:  

-   понимать  основы своей этнической принадлежности в форме осознания  «Я» как  

представителя народа в процессе знакомства с русскими народными играми;  

-   знать основные  моральные нормы и ориентироваться  на их выполнение;  

-  проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, ценить  

взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества; 

-  оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке  

собственных поступков.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Учащийся научится:  

-   соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий;  

-   оценивать правильность выполнения  собственных действий;  

-   адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, родителей и других людей;  

Учащийся получит возможность научиться: 

-  определять цель  деятельности с помощью учителя;   

- определять план выполнения заданий во внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится:  

-  раскрывать понятия «здоровый образ жизни», «правильное питание», «комплекс  

упражнений», «культура здоровья», «экологическая культура»;   

- ориентироваться в понятиях: безопасность, вредные и полезные действия для организма.  

-   ориентироваться в видах физических упражнений,  видах подвижных игр.  

Учащийся получит возможность научиться:   
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-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника (под руководством учителя); 

-  сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

-  группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаковпо за-

данным критериям;  

-  наблюдать и самостоятельно делать  простые  выводы.  

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

-  сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать  

очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать  

вопросы, высказывать свою точку зрения;  

-   выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

-   выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы  

(задачи);  

-    читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку.   

Предметные результаты 
Учащийся научится:  

-   выделять позитивные факторы, влияющие на здоровье;  

-   выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

-   выполнять правила личной гигиены;   

-   составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

-   описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружащем мире, анали-

зировать их, объяснять;  

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для окружающей 

среды и здоровья человека, способы их предотвращения;  

- объяснять смысл связи здоровья природы со здоровьем человека; как следует заботиться о здо-

ровье человека и здоровье природы;   

- планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для 

места проживания.  

Критерии и показатели эффективности деятельности Лицея 
Критериями эффективности реализации программы при получении начального общего образова-

ния является: 

- сформированность экологически культурного,  безопасного поведения (в отношении к  

природе и людям);  

- сформированность у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих 

успешность обучения и воспитания;  

-  повышение уровня знаний учащихся по вопросам здоровья и его сохранения.  

Диагностика   

эффективности  

реализации  

программы 

Критерии  Показатели 

1.Сформированность экологически культурно-

го,  безопасного поведения (в отношении к 

природе и людям); 

Выполнение основных правил бережно-

го отношения к природе, правил без-

опасного поведения.  

Ответственное отношение к собствен-

ному здоровью, к окружающей среде,  

стремление к сохранению  живой при-

роды.   

2.  Сформированность у учащихся  устойчивых 

навыков здорового образа жизни, повышаю-

щих успешность обучения и воспитания   

1.Состояние здоровья учащихся  по ито-

гам углубленного медицинского осмот-

ра.  
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2. Развитость физических качеств (уро-

вень обученности по физической куль-

туре).   

3.Повышение уровня знаний учащихся по во-

просам здоровья и его сохранения 

Осознание значимости здорового образа 

жизни в сохранении здоровья (по ито-

гам анкетирования) 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся компетенции в области здоровьсбережения выявляются 

в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе ре-

ализации программ оздоровительной направленности. 

В МБОУ «Лицей №34» приняты следующие формы оценки знаний и действий обу-

чающихся в области охраны и укрепления здоровья: 

- викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 

- контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, куль-

туры безопасного и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2. Количество акций, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологи-

ческим содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

Методики: анкеты, опрос, наблюдения и др 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и(или)психическом развитии детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), создание системы комплексной помощи в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы – обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой катего-

рии в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы 

1) своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) определение особых образовательных потребностей детей, детей-инвалидов; 

3) определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структу-

рой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4) создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

5) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендация-

ми психолого-медико-педагогической комиссии); 

6) разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психи-

ческом развитии; 

7) обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

8) реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

9) оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

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

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 
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развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Принципы формирования программы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей  с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии учащихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП НОО: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образова-

тельного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-

зовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной кате-

гории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
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так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в школе) диагностику отклонений в развитии 

и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявле-

ние его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бѐнка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обуче-

ния; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и кор-

рекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его пове-

дения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного про-

цесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов кор-

рекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отно-

шений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи-

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ  в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обсле-

дование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динами-

ки развития детей, их успешности в освоении образовательной программы начального общего об-

разования, корректировку коррекционных мероприятий;   

Предполагается, что на  подготовительном этапе  будет  определено нормативно-правовое обеспе-

чение коррекционной работы, проанализируется состав детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их особые образовательные потребности; сопоставятся результаты обучения этих детей 

на предыдущем уровне образования; создастся (систематизируется, дополнится) фонд методиче-

ских рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

Предполагается на основном этапе, будет разрабатываться общая стратегия обучения и воспита-

ния учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскроются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

опишутся специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Предполагается на заключительном этапе, будет осуществляться внутренняя экспертиза програм-

мы, возможна ее доработка; будет проводится обсуждение хода реализации программы на школь-

ных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; будет приниматься итоговое решение. Для ре-

ализации ПКР в Лицее будет создана служба комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-медико-

социальная помощь будет оказываться детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-медико-социальное со-

провождение и поддержка учащихся с ограниченными возможностями здоровья  будет  обеспечи-

ваться специалистами Лицея  (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным пе-

дагогом, другими специалистами), регламентированными локальными нормативными актами об-

разовательной организации),  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся  будет  тесное взаимодей-

ствие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и родителей (закон-

ныхпредставителей).  

        Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательной организации  будет  осуществляться медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми уча-

щимися, иметь определенную специфику в сопровождении учащихся  с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Так, медицинский работник  будет участвовать  в диагностике учащихся с ОВЗ 

и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консуль-

таций педагогов и родителей. В случае необходимости будет оказывать экстренную (неотложную) 

помощь  (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).   

          Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья  осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена  на за-

щиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды.  Социальный педагог (совместно 

с педагогом-психологом) будет участвовать в изучении особенностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; вы-

явлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывать  социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы детей с ограниченными возможностями здоровья. Участие со-

циального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья; в выборе про-

фессиональных склонностей и интересов.  Основными формами работы социального педагога бу-
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дут: урок (за счет классных часов), индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (с учащими-

ся, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с учащимися, родителями, педагога-

ми). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений.  Социальный педагог будет взаимо-

действовать с педагогом-психологом, другими специалистами, классным руководителем, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителя-

ми), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья будет 

осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог будет проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа может быть организована индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности педагога-психолога будут состоять в прове-

дении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; со-

вершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстни-

ками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологи-

ческого здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  Помимо работы с учащи-

мися педагог-психолог будет проводить консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями (законными представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспи-

танием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог будет осуществлять информаци-

онно  - просветительскую работу с родителями (законными представителями) и педагогами. Дан-

ная работа включает чтение лекций, проведение учащих семинаров и тренингов. 

        Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии), в котором указано, что ребенок 

может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося будет заполняться, и вестись 

в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются:  

- психолого-педагогические особенности развития личности учащегося;  

- результаты педагогической и психологической диагностики;  

- рекомендации по сопровождающей работе.  

        В реализации диагностического направления работы  будут принимать участие как учителя 

класса  (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (про-

ведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное направление также 

осуществляет психолого-медико-педагогический консилиум Лицея (ПМПк). ПМПк является внут-

ришкольной формой организации сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и вос-

питанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения).   

Специалисты консилиума будут проводить мониторинг и следить за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносить коррективы в программу обучения; рассматри-

вать спорные и конфликтные случаи, предлагать и осуществлять отбор необходимых для учащего-

ся (учащихся) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. В состав ПМПк 

Лицея будут входить педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, 

а также представитель администрации. Родители будут уведомляться о проведении ПМПк. Мони-

торинговая деятельность предполагает:  

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ; 

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
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Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «Лицей №34» с 

углубленным изучением английского языка» специальных условий обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 
1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вари-

ативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-

логий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной дея-

тельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обуча-

ющегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-

хологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

2) Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы кор-

рекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-

га-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

3) Кадровое обеспечение: 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсо-

вую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

4) Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду обра-

зовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечи-

вающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации. 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе имеются: кабинет 
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психолога, медицинский кабинет. Привлекаются специалисты: медицинский работник, педагог-

психолог, социальный педагог. 

5) Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

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

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения обра-

зования и организацию специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья: 

- обучающиеся с нарушениями познавательного спектра (ЗПР); 

- обучающиеся с нарушениями речи; 

- обучающиеся с нарушениями зрения; 

- обучающиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами, с 

ошибками воспитания (дети с девиантным и деликвентным поведением). 

- обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к самостоя-

тельному передвижению и самообслуживанию с сохранным интеллектом). 
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Характерные  особенности  развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и вос-

питания 

Обучающиеся с нарушениями познавательного спектра  

(задержкой психического развития) 

1) снижение работоспособности; 1. Соответствие темпа, объема и сложности 

2) повышенная истощаемость; учебной программы реальным познавательным 

3) неустойчивость внимания; возможностям обучающегося, уровню развития 

4) более низкий уровень развития Его когнитивной сферы, уровню 

восприятия; подготовленности, то есть уже усвоенным 

5)недостаточная продуктивность знаниям и навыкам. 

  произвольной памяти; 2.  Целенаправленное развитие 

6) отставание в  развитии всех форм общеинтеллектуальной деятельности (умение 

мышления; осознавать учебные задачи, ориентироваться в 
7) дефекты звукопроизношения; условиях, осмысливать информацию). 

8) своеобразное поведение; 3.  Сотрудничество с взрослыми, оказание 

9) бедный словарный запас; педагогом необходимой помощи обучающемуся 

10) низкий навык самоконтроля; с учетом его индивидуальных проблем. 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 4.  Индивидуальная дозированная помощь 

12) ограниченный запас общих сведений и ученику, решение диагностических задач. 

представлений; 5. Развитие у обучающегося чувствительности к 

13) слабая техника чтения; помощи, способности воспринимать и 

14)  неудовлетворительный навык принимать помощь. 

каллиграфии; 6. Щадящий режим работы, соблюдение 

15) трудности в счѐте, решении задач валеологических требований. 
 7. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищенности и эмоционального комфорта. 
8.  Личная поддержка ученика учителями шко-

лы. 
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Обучающиеся с нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует 1. Обязательная работа с логопедом. 

возрасту 2. Создание и поддержка развивающего 

говорящего; речевого пространства. 

2) речевые ошибки не являются диалектизма- 3. Соблюдение своевременной смены труда и 

ми, безграмотностью речи и выражением отдыха (расслабление речевого аппарата). 

незнания языка; 4. Пополнение активного и пассивного 
3) нарушения речи связаны с отклонениями в словарного запаса. 

функционировании психофизиологических 5. Сотрудничество с родителями обучающегося 

механизмов речи; (контроль за речью дома, выполнение заданий 

4) нарушения речи носят устойчивый логопеда). 

характер, самостоятельно не исчезают, а 6. Корректировка и закрепление навыков 

закрепляются; грамматически правильной речи (упражнения 

5) речевое развитие требует определѐнного на составление словосочетаний, предложений, 

логопедического воздействия; коротких текстов). 

6) нарушения речи оказывают отрицательное 7. Формирование адекватного отношения 

влияние на психическое развитие обучающегося к речевому нарушению. 

обучающегося 8. Стимулирование активности обучающегося в 
 исправлении речевых ошибок. 

Обучающиеся с нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся) 

1) развитие психики имеет свои 1. Обеспечение дифференцированного и  
специфические особенности; специализированного подхода к обучающемуся 

2) более развиты средства познания (знание индивидуальных особенностей 

окружающего функционирования зрительной системы 

мира – осязание, слух, обоняние; ученика). 

3) процесс формирования движений 2. Правильная позиция ученика (при опоре на 

задержан; остаточное зрение сидеть обучающийся должен 

4) затруднена оценка пространственных на первой парте в среднем ряду, при опоре на 

признаков (местоположение, направление, осязание и слух за любой партой). 

расстояние, поэтому трудности 3. Охрана и гигиена зрения, освещение на 
ориентировки в пространстве); рабочем месте. 

5) тенденция к повышенному развитию 4. При работе с опорой на зрение записи на 

памяти (проявляется субъективно и доске должны быть насыщенными и 

объективно); контрастными, буквы крупными, в некоторых 

6) своеобразие внимания (слуховое случаях они должны дублироваться 

концентрированное внимание); раздаточным материалом. 

7) обостренное осязание; 5. Создание благоприятного психологического 

8) особенности эмоционально-волевой климата в коллективе, усиление 

сферы педагогического руководства поведением не 

(чувство малоценности, неуверенности и только обучающегося с нарушением зрения, но 
слабости, противоречивость эмоций, и всех окружающих людей, включая педагогов 

неадекватность воли); разного профиля. 

9) индивидуальные особенности 6. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, 

работоспособности, утомляемости, психологом, офтальмологом и родителями. 

скорости усвоения информации (зависит от  

характера поражения зрения, личных  

особенностей, степени дефекта), отсюда  

ограничение возможности заниматься  

некоторым видами деятельности;  

10) обеднѐнность опыта обучающихся и  
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отсутствие за словом конкретных пред-

ставлений, так как знакомство с объектами 

внешнего мира лишь формально- словесное; 

11) особенности общения: многие обучаю-

щиеся не умеют общаться в диалоге, так как 

они не слушают собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 
быстрый счѐт, знание больших стихов, умение 
петь, находчивость; 

 

Обучающиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами,  

с ошибками воспитания (обучающиеся с девиантным и деликвентным поведением) 

1) наличие отклоняющегося   от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 
5) обучающиеся особенно нуждаются в инди-

видуальном подходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление постоянного контроля как роди-

телей, так и педагогов, направленного на формиро-

вание у обучающихся 

самостоятельности, дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спо-

койного тона при общении с обучающимся. 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, не образовался ли ка-

кой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к изу-

чению нового материала пока он не усвоил пройден-

ное). 

4. Укрепление физического и психического здо-

ровья обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося (по-

сещать театры, цирк, выставки, концерты, путеше-

ствовать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера нарушений 

обучающегося, поиск эффективных путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня (правильное чере-

дование периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определѐнных действий, что 

приводит к закреплению условно- 

рефлекторной связи и формированию жела-

тельного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее 

спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать своѐ сво-

бодное время. 

10. Формирование социально приемлемых форм 

поведения и трудовых навыков. 

 11. Чѐткие и короткие инструкции, контроль вы-

полнения заданий (усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов 

деятельности. 

13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 
большую часть времени, что позволяет снизить при-

страстие этих обучающихся к разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и кол-

лектив. 
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Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к 
самостоятельному передвижению и самообслуживанию с сохранным интеллектом) 

1) задержка формирования, недоразвитие или 

утрата двигательных функций; 

2) навыки самообслуживания развиты не полно-

стью из-за нарушений ма-

нипуляторных функций; 

3) могут наблюдаться неправильные патологи-

ческие позы и положения, нарушения по-

ходки; движения недостаточно ловкие, 

замедленные; 

4) снижена мышечная сила, имеются недостатки 

мелкой моторики. 

5) различные нарушения познавательной и рече-

вой деятельности; 

6) разнообразие расстройств эмоционально- воле-

вой сферы (у одних – в виде повышенной возбу-

димости, 

раздражительности, двигательной рас-

торможенности, у других – в виде заторможенно-

сти, вялости), склонность к колебаниям настрое-

ния; 

7) своеобразие формирования личности (отсут-

ствие уверенности в себе, самостоятельности; не-

зрелость, наивность суждений; застенчивость, ро-

бость, повышенная чувствительность, обид-

чивость); 

8) несформированность зрительно- моторной 

координации; 
9) оптико-пространственные нарушения. 

1. Непрерывность коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание об-

разовательных областей, так и в процессе индиви-

дуальной работы. 

2. Использование специальных методов, прие-

мов и средств обучения (в том числе специализи-

рованных компьютерных и ассистивных техноло-

гий). 

3. Наглядно-действенный характер содержания 

образования и упрощение системы учебно- позна-

вательных задач, решаемых в процессе образова-

ния. 

4. Специальное обучение «переносу» 

сформированных знаний в новые ситуации взаи-

модействия с действительностью коррекция про-

износительной стороны речи; освоение умения ис-

пользовать речь по всему спектру коммуникатив-

ных ситуаций. 

5. Максимальное расширение образовательного 

пространства – выход за пределы образовательного 

учреждения. 

6. Обеспечение особой пространственной и вре-

менной организации образовательной среды. 

7. Разработка программы варианта АООП НОО на 

основе рекомендаций ЦПМПК. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий. 

Коррекционная работа в образовательной организации направлена на оптимально выстроенное вза-

имодействие специалистов различного профиля, обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ре-

сурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институ-

тами общества). 

С детьми данной группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. 

Классные руководители, психолог, логопед отслеживают динамику развития и достижений обуча-

ющихся черезкарты динамического наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические 

блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной группы, которые от-

мечают в приложении к календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные дидак-

тические материалы, направленные на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

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

ребенка. 

Консолидация усилий  разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, соци-

альной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического со-
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провождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

1) сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

2) сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

3) сотрудничество с родительской общественностью. 

Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы:  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, опре-

деленных ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отра-

жаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.   

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном развитии (рас-

ширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты  –  овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей дея-

тельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием основной 

образовательной программы (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных воз-

можностей разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться 

на темы,  соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуника-

тивной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рассматриваем:  

-динамику индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями — увеличение доли педагогических работников, прошед-

ших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации рабо-

ты с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;  
-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

-количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне начального 

общего образования. Достижения учащихся с ограниченными возможностями здоровья рассмат-

риваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемо-
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стью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-

ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений, а также: 

 -формирование у учащихся УУД, предусмотренных стандартами  первого уровня,  готовности к 

обучению на втором уровне; 

 -развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации; -воспитание 

толерантного поведения  у учащихся и родителей; 

 -обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существен-

ных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей;  
-установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием;  

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному ма-

териалу;  

-максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

План психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень меро-

приятий   
Содержание   

Диагностическая работа 

Социально-

педагогическое  

обследование детей 

с ОВЗ 

Индивидуальная диагностика.  

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. Умение учиться.  

Организованность,  самостоятельность.  

Трудности в обучении.   

Мотивы учебной деятельности.  

Прилежание, отношение к похвале, к отметке.   

Эмоционально-волевая сфера.  

Преобладание настроения ребенка.  

Наличие аффективных вспышек.  

Способность к волевому усилию,  

внушаемость, негативизм.   

Особенности личности, интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие чув-

ства долга и ответственности.  

Соблюдение правил поведения. Взаимоотношения с коллективом. Нарушения в по-

ведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение, уровень 

Обследование ак-

туального  

уровня психиче-

ского и  

речевого развития,  

определение зоны  

ближайшего разви-

тия.   

Диагностика особенностей:  

внимания  (устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 

работоспособность);   

мышления   (визуальное, понятийное,  абстрактное, речевое, образное);  

памяти (зрительная, слуховая, моторная, смешанная);  

 быстрота и прочность запоминания; моторика; речь. 
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Коррекционно-развивающая работа 
 Коррекционные занятия  

учащихся с психологом  

по программе «Развитие ко-

гнитивной сферы учащихся»  

Развитие познавательных процессов через индивидуальные и груп-

повые занятия 

Методическая работа и работа с педагогами 
 Организация семинаров по  

актуальным темам  
Повышение компетентности педагогов 

Консультативная работа 

  Родительские собрания по  

актуальным темам   
Ознакомление с результатами обследования и направлениями кор-

рекционной работы.  

Особенности семейного воспитания детей с ОВЗ. 

Информационно – просветительская работа 

Различные формы просвети-

тельской деятельности,  

направленные на разъясне- 

Различные формы просвети-

тельской деятельности,  

направленные на разъясне-

ние–  учащимся (как имею-

щим, так  

и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (за-

конным представителям), пе-

дагогическим работникам, — 

вопросов, связанных  

с особенностями образова-

тельной деятельности и со-

провождения детей с ОВЗ. 

  Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-

типологических особенностей  

различных категорий детей с 

ОВЗ 

Лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы 

3. Организационный раздел 
3.1.Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовая база 
Учебный (образовательный) план для 1-4-х классов МБОУ «Лицей № 34» составлен на основе норма-

тивных документов, регламентирующих реализацию основной образовательной программы начально-

го общего образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189(с измене-

ниями, утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 24.11.2015 №81) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/Nov_Sanpin.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/22n.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/22n.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/22n.pdf
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказами 

МОиН РФ от 28.12.2015 № 1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38) 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной внеуроч-

ной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания »  

Учебный план является составной частью основной образовательной программы начального общего 

образования «Лицея № 34». 

Учебный план  определяет: 

 состав и структуру обязательных предметных областей:  русский язык и литературное чтение, 
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 

технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики; 

 перечень обязательных учебных предметов и учебное время для обучающихся 1-4-х классов; 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 1-4-х клас-

сов. 

Содержание начального общего образования 
Обучение в 1-4 классах реализуется по  учебно-методическому комплексу «Перспектива».       

Создаваемый с учетом особенностей учебно-методических комплектов  учебный план отражает со-

держание образования в 1- 4 классах, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образо-

вания;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведении в экстремальных си-

туациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/prikaz_1241.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/2357.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1060.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1060.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1060.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1060.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
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При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании млад-

ших школьников играют интегративные курсы, обеспечивающие целостное восприятие мира, реализа-

цию принципов деятельностного подхода и индивидуализацию обучения: окружающий мир (естество-

знание и обществознание) с добавлением в его содержание элементов безопасности жизнедеятельно-

сти.  

Планируемые результаты, для учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература»,  до-

стигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература». Для обеспече-

ния непрерывности и преемственности изучения курсов «Музыка», «Физическая культура» в началь-

ной и основной школе преподавание данных предметов ведется по программе В.В. Алеева «Музыка» 

для общеобразовательных учреждений, программе Лях В.И., Зданевич А.А. «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 кл.»  
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» является культурологическим и направлен 

на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. При 

преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания уровня 

подготовки обучающихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

обучающихся. Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости 

обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных интересов и потребностей участников образовательных отно-

шений, сформирована с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), направлено на углубленное изучение предметов обязательной части, на реализацию Основ-

ной образовательной программы начального общего образования.  Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  использовано:  
«Информатика» (1час в неделю во 2-4 классах);  

Литературное чтение (1час в неделю во 2 -3 классах); 

Математика (1 час во 2-4 классах). 

Промежуточная аттестация  
Для проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах используются следующие формы про-

межуточной аттестации: 

 контрольные работы, диктанты; 

 тестирование. 

Обучающиеся  2 - 4 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти, обу-

чающиеся 1 классов – по окончании учебного года (определение  уровня подготовки по предме-

там: русский язык, математика, литературное чтение (техника чтение)). 

Учебный план начального общего образования  

Предметные области 

учебные предметы 

 

                            классы 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на родном 

языке 
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Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

 информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика      

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики
    1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 3 2 8 

Информатика  1 1 1 3 

Математика  1 1 1 3 

 Литературное чтение  1 1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
21 

2

6 
26 26 98 

Характеристика основных задач реализации содержания 

по каждой предметной области  

 

Русский язык и литературное чтение. Изучение Русского языка и Литературного чтения начина-

ется в первом классе. Основные задачи  обучения русскому языку и литературному чтению  — форми-

рование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Фе-

дерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диа-

логической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Иностранный язык. Изучение Иностранного языка направлено на формирование дружелюбного от-

ношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстни-

ков в других странах, с детским фольклором и доступными  образцами детской художественной лите-

ратуры, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика и предме-

том Информатика. Основные задачи: Развитие математической речи, логического мышления, вооб-

ражения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Естествознание 

и обществознание. Предметная область реализуется с помощью учебного предмета Окружающий 

мир. Его изучение способствует формированию уважительного отношения к семье, населѐнному пунк-

ту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных им чрезвычайных си-

туациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики. Воспитание способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менной России. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыка. 

Направлена на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному вос-
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приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. Основная задача его 

изучения — 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 практи-

ческой преобразовательной деятельности. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. Основная 

задача  его изучения – 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.  

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Лицей №34» разработан на основе  нормативных доку-

ментов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния,  утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Приказ №373 от 06.10.2009г.); 

 Приказ № 1241 от 26 ноября 2010г «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 Приказ № 1643 от 29 декабря 2014г «О внесении изменений в приказ Министерства РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» за-

регистрированных в Минюсте РФ  3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993).  

 Приказ №2357 от 22 сентября 2011г «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

 письмо Департамента образования и науки Кемеровской области №6431/06 от 21.10.2011 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной внеуроч-

ной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания »  

План внеурочной деятельности является составной частью основной образовательной про-граммы 

начального общего образования «Лицея №34». План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной дея-

тельности.  План внеурочной деятельности является основным нормативно-правовым документом, 

регламентирующим организацию и содержание внеурочной деятельности.  
Наполняемость групп занятий внеурочной деятельности  от 12 человек, допускается и меньшее 

количество для групп специфической направленности (занятия психолога, сетевые проекты).   В 

состав группы могут входить как обучающиеся одного класса, обучающиеся одной параллели, так 

и обучающиеся разных параллелей. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

общеобразовательного учреждения  путем предоставления выбора занятий, направленных на раз-

витие детей, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей). План внеурочной деятельности может корректироваться  в соответствии с запросами ро-

дителей (законных представителей). 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/1243.pdf
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Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей № 34» представлена следующими направлениями: об-

щеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, соци-

альное в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, праздники, конкурсы, фе-

стивали, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Занятия 

проводятся во второй половине дня. Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельно-

сти не менее 30 минут. Длительность занятий для 1 классов – 35 минут, при спаренном занятии 70 

минут с перерывом не менее 10 минут, для 2- 4 классов – 45 минут, при спаренном занятии 90 ми-

нут с перерывом не менее 10 минут. 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность обучающихся 

начальных классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в об-

щеобразовательном учреждении, отличная от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финан-

сирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения ожидаемых ре-

зультатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования общеобразовательного учреждения МБОУ «Лицей  № 34». 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, диспуты, школьные 

общества, олимпиады, соревнования, учебные исследования, общественно полезные практики, 

клубы и др.Занятия могут носить аудиторную и внеаудиторную форму.При организации внеуроч-

ной деятельности в МБОУ «Лицей №34» внедряются регулярные курсы и нерегулярные курсы 

внеурочной деятельности. 

Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено программами: «Мои пер-

вые проекты»,  «Умники и умницы», «Первые шаги». 

«Умники и умницы»- это факультативный курс, направленный на   развитие творческих способно-

стей,  памяти, внимания,  восприятия,  воображения. Занятия по развитию творческих способно-

стей также способствуют развитию общеинтеллектуальных умений и оказывают благотворное 

влияние на развитие личностно-мотивационной сферы. Курс «Умники и умницы» способствует   

формированию общих приемов познавательной деятельности  и  подходов к решению любой зада-

чи в  нестандартной  ситуации.  

Данный курс преследует цель: формирование  самостоятельной  творческой активности школьни-

ка как условия повышения качества  обучения. 

«Мои первые проекты». «Первые шаги».  Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не только пред-

метные, но  личностные и метапредметные результаты. В соответствии с требованиями нового 

стандарта по окончании начальной школы предполагается оценивание сформированности у 

школьников универсальных учебных действий. Один из  способов формирования универсальных 

учебных действий -  работа над проектами. Данное направление представлено программой «Мои 

первые проекты». Цель программы – формирование проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Программы способствует развитию  познавательных и  исследовательских способ-

ностей у  младших школьников; развитию специфических умения и навыков проектирования 

(формулирование проблемы  и постановка задач,  целеполагание и планирование деятельности, 

самоанализ и рефлексия, презентация в различных формах); содействует приобретению обучаю-

щимися опыта разрешения личных, групповых, социальных проблем. 

Общекультурное направление представлено программами:  «Уроки творчества»,  «Я  - чита-

тель» 
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 «Уроки творчества» В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), где одной из центральных идей 

является развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; разви-

тие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации 

актуальным становится создание  психолого-педагогических  программ во внеурочной деятельно-

сти, направленных на наиболее полное раскрытие интеллектуально-личностного потенциала обу-

чающихся. Целью программы «Уроки творчества»  является развитие творческих способностей – 

интеллектуальных, психомоторных, художественно-конструкторских. В процессе достижения це-

ли реализуются следующие задачи:  

        1. Развивать познавательный интерес к творческой деятельности. 

        2. Тренировать моторику рук. 

        3. Развивать творческое мышление; воображение, фантазию. 

В программе применяются  инновационные, нетрадиционные методы: проблемно-поисковые, эле-

менты изотерапии; моделирование, манипулятивный рисовальный конструктор, которые способ-

ствуют развитию наглядно-образного мышления и сенсомоторики младших школьников.  Эта 

универсальная форма, плод  поисков еѐ автора, Васильева С.Н., позволяющая  конструировать лю-

бой персонаж, образ. 

Практическая значимость курса «Культура общения» состоит в том, что отношение к окружаю-

щей действительности формируется в совместной деятельности педагога и обучающихся, а нормы 

нравственного поведения «выращиваются» с 1 класса. 

Цель программы: помочь освоить учащимся нормы нравственного отношения к миру, людям, 

самим себе. 

Задачи: 

-развить духовное единство между детьми и педагогом, установить взаимное доверие; 

-предоставить возможности ребѐнку проявить себя и своѐ отношение к окружающему миру; 

-научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, строить с ними отношения; 

-привить детям стремление к постоянному познанию себя, убедить, что каждый может объявить 

войну своему невежеству. 

«Я – читатель» Новизна программы «Я – читатель » прослеживается в расширении круга детско-

го чтения, тесной межпредметной связи, урочной и внеурочной деятельности, в формах проведе-

ния занятий. Учащиеся практически знакомятся с разными типами книг, учатся находить нужную 

информацию в справочниках, словарях, энциклопедиях. Одним из компонентов содержания про-

граммы является практическое знакомство с библиотекой, библиотечным фондом. Дети учатся 

писать отзывы и аннотации на прочитанные книги. Запланирована проектно-исследовательская 

деятельность, в ходе которой учащиеся выступают в разных ролях: автора, художника, редактора, 

артиста и т.д. Особенностью программы «Я -читатель» является знакомство с автором через его 

малую Родину, использование на занятиях краеведческого материала, посещение литературных 

музеев.  

Социальное направление. Представлено программой «Мы вместе»  

 «Мы вместе»- программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования МБОУ «Лицей №34». Цель программы: социальное и духовное 

развитие   детей, защита и реализация их законных прав и интересов, формирование навыков вза-

имодействия в коллективе.  

Задачи программы:  

1. Формирование гражданской позиции. 

2. Содействие развитию творческих способностей детей, всестороннему развитию лично-

сти. 

3. Формирование ценностного отношения к себе, другим, природе, человечеству. 

4. Развитие социальных навыков поведения и установок на самостоятельное. 

Программа «Мы вместе» работает по пяти направлениям: 

 «Я гражданин»- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-



92 

 

 

дам и обязанностям человека. 

 «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» -  воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, формирование здорового образа жизни. 

 «Мы – сами» - воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание   тру-

долюбия, творческого отношения к учению, труду, формирование продуктивного опыта 

учащихся начальных классов средствами профессиональной ориентации, жизни. 

 «В мире прекрасного» - воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми - рова-

ние представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 «Живи, Земля!» - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). 

Данная программа обеспечивает широкие возможности выбора различных видов деятельности де-

тей, чтобы воспитательный процесс был эффективным, чтобы создать условия для социального 

творчества ребенка, используются многообразные формы деятельности, которые позволяют ре-

бенку осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности в изменяю-

щихся социально-экономических условиях: конкурсы, марафоны, соревнования, шоу, акции, тур-

ниры, слеты, эстафеты, экскурсии. В основу деятельности легла игровая технология, т. к. именно в 

игровой деятельности ребят успешно реализуется основные функции игры: коммуникативная, 

развлекательная, игротерапевтическая, функция самореализации. Таким образом, являясь развле-

чением, игра перерастает в творчество, в модель человеческих отношений. 

Духовно-нравственное направление. Это направление представлено программами «Новокузне-

чик», «Служу Отечеству пером».  

Программа «Служу Отечеству пером» соответствует требованиям «Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС НОО), «Концепции ду-

ховно-нравственного воспитания российских школьников» и создаѐт условия для саморазвития, 

формирования целостного взгляда на мир, развития литературных и творческих способностей де-

тей, свободного владения словом, языком, речью, «овладения техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий».Целью программы является воспитание у детей патриотизма, укрепление в детском сознании 

понятия добра как духовно-нравственной основы человека через системно-деятельностный под-

ход. Занятия по данной программе способствуют развитию: 

 нравственных качеств. 

 эмоционально-смыслового восприятия мира посредством слова. 

 повышению речевой грамотности. 

 формирование интереса к журналистике. 

 изучение основ журналистичекого мастерства. 

 развитие наблюдательности, внимания, ответственности, воображения, коммуникабельно-

сти. 

 овладение навыками работы в команде, объединенной единой целью, развитие организа-

торских способностей. 

 «Новокузнечик». Актуальность программы определена тем, что одной из приоритетных целей ду-

ховно-нравственного воспитания младших школьников является  воспитание нравственного, от-

ветственного, инициативного и компетентного гражданина России. Воспитание истинного граж-

данина России невозможно без знания истории  и культуры своего народа,  края, Родины. Новизна 

заключена в том, что программа включает в себя знакомство с историей города, культурным обли-

ком Новокузнецка, пробуждает интерес к его потенциальным  возможностям, раскрывает тайны 

природы родного края, формирует гражданскую позицию обучающихся. Цель программы: приоб-

щение учащихся к истории и культуре города Новокузнецка, природе родного края; создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностя-

ми, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 
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План  внеурочной деятельности  МБОУ «Лицей №34» 

Направления 

развития лично-

сти 

учебные курсы 

классы 
Класс / Количество часов в неделю 

 

 

 

1 классы 2 классы 3 классы  4классы 

Духовно- нрав-

ственное  

Новокузнечик 

 

1 1 1  1 

Служу Отечеству 

пером 

1     

Общекультурное Уроки творчества 

 

2 2 2  2 

Я - читатель 2 2 2  2 

Социальное Мы вместе      

Общеинтеллек-

туальное 

 

Умники и умницы 

 

1 1 1  1 

Мои первые проекты 

 

1 1 1  1 

Количество курсов внеурочной деятельности внутри каждого направления   зависит от  запроса  ро-

дителей (законных представителей) учащихся и возможностей Лицея. 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года;  

продолжительность учебного года, четвертей;  

сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года по классам 
Учебный год начинается – 1 сентября 

Учебный год заканчивается в: 

1 классах – 25 мая;     2- 4 классах – 31 мая 
Продолжительность учебных четвертей  

Учебные четверти Классы Количество учебных недель 

 1 класс 33недели 

I четверть  9 

II четверть  7 

III четверть  10 

IV четверть  7 

 2-4 классы 35недель 

I четверть  9 

II четверть  7 

III четверть  11 
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IV четверть  8 

Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Количество дней 

I четверть 1-4 классы 7 

II четверть 1-4 классы 14 

Дополнительные каникулы 1 классы 5 

III четверть 1-4 классы 9 

 

Режим занятий 

Продолжительность учебной недели: 

 по 5-дневной учебной неделе занимаются 1 классы; 

 по 6-дневной учебной неделе занимаются 2-4классы. 

Лицей работает в одну смену: 

начало уроков в 8.00 для 1-4 классов; 

продолжительность уроков (академический час): 

 для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим обучения в соответствии с действую-

щими требованиями СанПиН 2.4.2821-10 и постановления главного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2821-10 (в первом полугодии - сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый, в ноябре 

– декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день по 40 

минут каждый); 

 обучающихся 2-4 классов - 45мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляет – по 20, 15 и 10 минут. 

Между  уроками и занятиями по курсам внеурочной деятельности перерыв не менее 45минут. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Для проведения промежуточной аттестации во 1-4 используются следующие формы промежуточ-

ной аттестации: 

 контрольные работы, диктанты; 

 тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится с 16 по 23 мая без прекращения образовательного процес-

са. В 1 классах 15-30 апреля. 

Обучающиеся 2 - 4 классов аттестуются по всем предметам по окончании каждой четверти. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной об-

разовательной программы учреждения, осуществляющего образовательную деятельность  являет-

ся создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития учащихся. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы НОО  бази-

руется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и зада-

чам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 
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– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-

можных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.1.Описание имеющихся  условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в Школе для участников образовательных отношений создаются условия, обеспечи-

вающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности учреждений дополнительного образования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников  и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образова-

ния, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образо-

вательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей), спецификой Лицея, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических работни-

ков; 

включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего образо-

вания, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особен-

ностей субъекта Российской Федерации; 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

МБОУ «Лицей №34» для реализации ООП НОО укомплектована квалифицированными 

кадрами. Все работники школы, в соответствие с занимаемой должностью, отвечают квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Лицей №34» по ООП 

НОО обеспечивается посредством освоения работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка, участие в конфе-

ренциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям деятельности, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических конкурсах и проектах, пуб-
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ликация методических материалов, проведение открытых уроков; участие в работе школьных, 

районных, городских методических объединений. 

МБОУ «Лицей №34» также укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом, работающим в школе по договорам со специализи-

рующимися в данных областях организациями. 

Кадровое обеспечение 

№ Специалисты Функции 

Должностные обязанности  

(Должностные инструкции) 

Ко-во в 

начальной 

школе 

1 Учитель начальных 

классов 

Организация учебного процесса 13 

2 Учитель физкультуры Организация учебного процесса 4 

3 Учитель изобрази-

тельного искусства 

Организация учебного процесса 1+учителя 

нач. классов 

4 Учитель музыки Организация учебного процесса 1 

5 Учитель иностранно-

го языка 

Организация учебного процесса 4 

6 Учитель информати-

ки 

Организация учебного процесса 2 

7 Психолог Помощь учителю в выявлении и создании условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями 

1 

8 Педагог-организатор Организация воспитательной работы во внеурочной 

время 

1 

9 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию инфор-

мационной компетентности учащихся путем обуче-

ния их поиску, анализу, оценке и обработке инфор-

мации 

1 

10 Административный 

персонал 

Обеспечивает условия для эффективной работы пед. 

коллектива, осуществляет контроль и текущую орга-

низационную работу 

2 

11 Медицинский персо-

нал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диа-

гностику, организует диспансеризацию и вакцина-

цию школьников 

1 

 

Лицей  укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для  решения задач, 

определенных Программой. В начальной школе работают, в основном, опытные квалифицирован-

ные специалисты. Педагоги регулярно повышают свой уровень педагогического мастерства:  раз в 

три  года проходят курсы повышения квалификации, принимают участие в различных семинарах. 

Непрерывное повышения квалификации педагогических работников и аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию проходит по плану лицея  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современно-

го образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 
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-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, резуль-

татам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности учащихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий реализации ФГОС НОО является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС (смотреть план работы методического объединения учителей начальных 

классов)  

Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной программы 

  Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в учрежде-

нии, осуществляющем образовательную деятельность  психолого - педагогических условий, обес-

печивающих: 

- преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательной деятельности, обеспечи-

вающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования  и  начально-

го  общего  образования;  

- учет  специфики  возрастного  психофизического  развития  учащихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических  и  адми-

нистративных  работников,  родителей  (законных представителей)  учащихся.  

-   вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения участников  образо-

вательных отношений (сохранение и  укрепление  психологического здоровья  учащихся;  форми-

рование ценности здоровья  и безопасного  образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг  возможностей и способностей  учащихся,  выявление и  поддержка ода-

ренных детей,  детей с  ограниченными  возможностями  здоровья;  формирование  коммуника-

тивных навыков  в  разновозрастной  среде  и  среде  сверстников;  поддержка  детских объедине-

ний,  ученического  самоуправления);  

диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения (индивидуальный,  

групповой,  уровень  класса,  уровень  учреждения); вариативность форм психолого-

педагогического  сопровождения участников образовательных отношений  ( профилактика,  диа-

гностика,  консультирование, коррекционная  работа,  развивающая  работа,  просвещение,  экс-

пертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- формирование базовых компетентностей педагогических работников: вера в силы и возможности  

учащихся, открытость к принятию других позиций, точек зрения (неидеологизированное мышле-

ние педагога), интерес к внутреннему миру  учащихся, общая культура,  эмоциональная устойчи-

вость, позитивная направленность на педагогическую деятельность и уверенность в себе, умение 

перевести тему урока в педагогическую задачу. Умение ставить  педагогические цели и задачи со-

образно возрастным и индивидуальным особенностям  учащихся, умение обеспечить успех в дея-

тельности, компетентность  в педагогическом оценивании. Умение принимать решения в различ-

ных педагогических ситуациях, компетентность в установлении субъект-субъектных отношений.  

- диагностика, направленная на выявление особенностей  статуса школьника, специфики возраст-

ного психофизического развития, диагностика проводится после зачисления  учащегося в Лицей и 

по плану 1 раз в год в 1-4 классах.  
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Формированием психологической устойчивости занимается педагог-психолог, основными направ-

лениями деятельности которого является психологическая диагностика  – углубленное изучение  

учащихся  работа по успешному прохождению адаптации первоклассников. 

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется психологом с учѐтом резуль-

татов диагностики, а также администрацией Лицей; профилактика, экспертиза, развивающая рабо-

та, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

-  программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни уча-

щихся  Лицея  -  это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психическо-

го здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоци-

ональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения Программы 

начального общего образования.  

- программа коррекционной работы помогает выявлять и поддерживать детей с ограниченными 

возможностями здоровья, определяет специальные условия обучения и учѐт  образовательных по-

требностей учащихся.  

Основная роль при сопровождении первоклассников отводится работе педагога-

психолога, который в сотрудничестве с учителем решает три основных задачи:  

 отслеживание особенностей психологического развития ребенка на различных этапах обу-

чения (диагностический минимум). Показатели развития ребенка сравниваются с содержанием 

психолого-педагогического статуса. В случае соответствия можно делать вывод о благополучном 

развитии, и дальнейшее развитие направлять на создание условий для перехода на следующий 

этап возрастного развития. В случае несоответствия изучается причина и принимается решение о 

путях коррекции: либо снижаются требования для данного ребенка, либо развиваются его воз-

можности; 

 создание психологических условий для полноценного развития каждого ребенка в рамках 

его возрастных и индивидуальных возможностей. Данная задача решается с помощью таких 

средств, как просвещение, активное психологическое обучение родителей, педагогов и самих де-

тей, методическая помощь, развивающая психологическая работа; 

 создание специальных психологических условий для оказания помощи детям, испытываю-

щим трудности психологического развития. Многие дети в пределах возрастной нормы не реали-

зуют свой потенциал, "не берут" из данной им педагогической среды то, что им в принципе под 

силу взять. На них также ориентирована специальная работа школьного психолога. Данная задача 

решается средствами коррекционно-развивающей, консультационной, просветительской  и  мето-

дической работы. 

     Психологическое и педагогическое сопровождение учащихся младших классов 

осуществляется  на протяжении всего обучения в начальной школе и проводится в сотрудничестве 

с учителями. Совместно определяются направления и содержание диагностической деятельности 

по изучению интеллектуального и личностного развития учащихся.  

Содержание психолого-педагогической диагностики в начальной  школе  

Скорость переработки информации и внимательность (корректурные пробы, Тест Тулуз- 

Пьерона). 

1.Школьная мотивация (анкеты Нежновой, Лускановой). 

2. Эмоциональные установки по отношению к школе. Обстановка дома. Эмоциональный фон 

(рисуночные проектные методики). 
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3. Школьная тревожность с использованием теста «Школьная тревожность Филлипса» 

4. Уровень самосознания («Лесенка», моторная проба Шванцландера). 

Сопровождение одарѐнных детей – комплексная работа всего педагогического коллектива, 

которая предполагает: 

 выявление одарѐнных учащихся на ранних этапах обучения; 

 предупреждение проблем развития ребѐнка; 

 помощь (содействие) ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: формирование адекватной самооценки, мотивационно-смысловой установки на 

творчество; разработка индивидуальных образовательных маршрутов, формирование 

эмоционально-волевой сферы; 

 создание условий для самоосознания ребѐнком своих потенциальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья; 

 предупреждение изоляции одарѐнных детей в группе сверстников;  

 психологическое просвещение и образование, развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогов и родителей одарѐнных детей. 

Развивающая работа с одарѐнными детьми ориентируется на создание таких условий, в которых 

ребѐнок сможет подняться на оптимальный для него уровень. Система внеурочных мероприятий 

направлена на поддержку и развитие одарѐнности: 

 организация и проведение предметных олимпиад;  

 участие в творческих и интеллектуальных конкурсах разного уровня; 

 спортивно-оздоровительная деятельность, участие в соревнованиях; 

 организация праздников и социальных акций; 

 организация самоуправления в классах. 

 

3.4.2.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основой образовательной программы начального  обще-

го образования МБОУ «Лицей №34» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию му-

ниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Финансирование реализации основной образовательной программы осуществляется за счет 

средств субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования; объем расходов отражен на официальном сайте МБОУ «Ли-

цей №34» http://www.licey-34.narod.ru/.  

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого фи-

нансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм форми-

рования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ «Лицей 

№34» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

http://www.licey-34.narod.ru/
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услуги в МБОУ «Лицей №34» не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив – это минимально допустимый объѐм финан-

совых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС НОО в расчѐте на 

одного учащегося в год. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального подушевого норматива учи-

тываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ «Лицей №34» на урочную 

и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и 

т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №34» осуществляется в пределах объѐма 

средств на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффици-

ентами, и отражается в смете МБОУ «Лицей №34». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в МБОУ «Лицей №34» 

определяются в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. В дан-

ном документе определены критерии и показатели результативности и качества; динамика учеб-

ных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

В соответствии с Положением об оплате труда работников фонд оплаты труда МБОУ «Лицей 

№34» состоит из базовой части и стимулирующей части, а также централизованной части: 

 базовая часть фонда оплаты труда – 59,3%; 

 стимулирующая часть – 38,9%. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляет премиальная комис-

сия по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей №34», в состав которой 

входят учителя, прочие педагогические работники, представители администрации МБОУ «Лицей 

№34».  

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования МБОУ «Лицей №34»: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований ФГОС НОО по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы ФГОС НОО; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком реализации ФГОС НОО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к услови-

ям реализации основной образовательной программы начального общего образования в со-

ответствии с ФГОС НОО; 
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5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельно-

сти учащихся, включѐнной в основную образовательную программу начального общего об-

разования МБОУ «Лицей №34». 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ «Лицей №34» и учрежде-

ниями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, ор-

ганизующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных ак-

тах.  

 привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.4.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническая база лицея  приведена в соответствие с задачами по обеспечению реа-

лизации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей обра-

зовательной и социальной среды. Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами 

охраны труда.  

1. Перечень  учебных кабинетов: 

     а) повышенной опасности (информатика, спортивный зал); 

     б) кабинет начальных классов - 13; 

     в) кабинет иностранного языка - 7, кабинет музыки - 1. 

2. Библиотека: площадь – 53,6 м
2
; книжный фонд - 5420, в том числе: учебники и учебные пособия 

- 2800, методическая литература - 420  

3. Спортивный зал - 2, площадь – 372,21     

4. Спортивная площадка -1, площадь – 6000 м
2
  

5. Актовый зал - 1, площадь – 266,3 м
2
 

На текущий момент в лицее  имеется доступ в Интернет со скоростью 15мб/сек., необходимый 

минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество художественной, 

справочной литературы и дидактического материала. 98% учащихся обеспечены учебно-

методическим комплектом. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и ин-

вентарь. Кабинеты  оснащены современной мебелью. Учебно-воспитательный процесс соответ-

ствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

 

Материально-технические условия МБОУ «Лицей №34» отражены «Инвентаризационной описи 

МБОУ «Лицея №34». 

Информационно-техническая среда 

Материально-техническая база лицея 

В лицее оборудовано два кабинета информатики, в которых 14 и 13 рабочих мест, из них 1 

учительское место и 13 или 12 ученических: 11 ПК на основе процессора Intel ® Celeron ® CPU 

3.06GHz и 13 ПК на основе – процессора Intel ® Pentium ®Dual CPU E2140 1.60GHz  и 2 ПК 

(РМУ) - Intel ® Core ™ i7 – 2600 CPU 3.40GHz. 

 В кабинете помимо компьютерной техники, имеется МФУ, принтер, мультимедийные про-

екторы, колонки, микрофон, наушники, интерактивные доски, система голосования. Помимо ком-

пьютерного класса компьютерное оборудование имеется также в предметных кабинетах всех об-

ластей (химии, физики, биологии, географии, иностранных языков, математики, истории и обще-

ствознания, русского языка и литературы, начальных классах, технологии, музыки, ИЗО). Компь-

ютерным оборудованием оснащены также кабинеты директора, заместителей директора, социаль-

ного педагога, секретаря. Везде имеются принтеры. 
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В лицее используется в работе две локальные сети: ученическая и педагогическая (админи-

стративная). Все компьютеры учреждения объединены локальной сетью, что позволяет использо-

вать быстрый обмен информацией, а также осуществлен выход в Интернет с каждого рабочего ме-

ста. 

 В лицее, кроме компьютерных классов, работает информационный пресс-центр, который 

располагается в отдельном кабинете (лаборатория). Ученики и учителя могут беспрепятственно 

пользоваться электронными носителями информации при подготовке к урокам. 

На балансе лицея насчитывается 90 компьютера, 18 ноутбуков, 9 МФУ устройств, 9 интер-

активных досок, 26 проекторов, 13 принтеров, 2 сканера, 1 ламинатор, 1 брошюратор. Для реали-

зации ДОТ оборудованы кабинеты: 

Кабинет Оборудование Назначение Пользователи 

Кабинеты 

№№ 101-108 

начальная школа 

Ноутбуки, компьютеры, мультиме-

дийные проекторы, интерактивные 

доски, телевизоры, МФУ, ксероксы, 

локальная и глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проек-

тами; 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах с использование 

ИКТ. 

Учителя, учени-

ки, родители 

Кабинеты №№ 

204-205 

информатика 

Ноутбук, компьютеры, мультимедий-

ные проекторы, интерактивные доски, 

принтер, МФУ, система голосования, 

локальная и глобальная сеть. 

Компьютер + web-камера с про-

граммным обеспечением для прове-

дения ВКС 

Урочное время: 

- проведение уроков; 

- проведение уроков с ис-

пользованием ВКС; 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проек-

тами; 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах с использование 

ИКТ; 

-подготовка внеклассных 

мероприятий; 

- подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 

Кабинеты  

№№ 215-411 

английский язык 

Компьютер, ноутбук, мультимедий-

ный проектор, локальная и глобальная 

сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков ан-

глийского языка; 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проек-

тами; 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах с использование 

ИКТ; 

- подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 

Кабинет  

№ 209 

биология 

Компьютер, мультимедийный проек-

тор, локальная и глобальная сеть. 
Урочное время: 

- проведение уроков био-

логии; 

Учителя, учени-

ки, родители 
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- проведение уроков био-

логии с использованием 

СДО «Русал - школам Рос-

сии» 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проек-

тами; 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах с использование 

ИКТ; 

- подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ГИА. 

 

Кабинеты №№ 

210-211 

физика 

Ноутбук, компьютер, мультимедий-

ные проекторы, интерактивная доска, 

принтер, локальная и глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков физи-

ки; 

- проведение уроков физи-

ки с использованием СДО 

«Русал - школам России» 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проек-

тами; 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах с использование 

ИКТ; 

- подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 

Кабинет №№ 212 

химия 

Моноблок, мультимедийные проекто-

ры, интерактивная доска, принтер, 

локальная и глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков хи-

мии; 

- проведение уроков химии 

с использованием СДО 

«Русал – школам России» 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проек-

тами; 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах с использование 

ИКТ; 

- подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ГИА. 

 

Кабинет  

№ 208 

математика 

Компьютер, мультимедийный проек-

тор, интерактивная доска, локальная и 

глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков мате-

матики; 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Учителя, учени-

ки, родители 
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Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проек-

тами; 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах с использование 

ИКТ; 

- подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ГИА. 

Кабинет №№ 

203, 206, 207, 303 

Компьютер, мультимедийный проек-

тор, локальная и глобальная сеть. 
Урочное время: 

- проведение уроков мате-

матики; 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проек-

тами; 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах с использование 

ИКТ; 

- подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 

Кабинеты  

№№ 402, 403, 407 

история и обще-

ствознание 

Компьютер, ноутбук, мультимедий-

ный проектор, интерактивная доска, 

локальная и глобальная сеть. 

Урочное время: 

- проведение уроков исто-

рии и обществознания; 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проек-

тами; 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах с использование 

ИКТ; 

- подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 

Кабинеты 

№№ 405, 408 

русский язык и 

литература 

Компьютер, мультимедийный проек-

тор, локальная и глобальная сеть. 
Урочное время: 

- проведение уроков рус-

ского языка и литературы; 

- курсы по выбору; 

- элективные курсы; 

- электронный журнал. 

Внеурочное время: 

- работа с сетевыми проек-

тами; 

- участие в олимпиадах, 

конкурсах с использование 

ИКТ; 

- подготовка учащихся к 

ЕГЭ и ГИА. 

Учителя, учени-

ки, родители 
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Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность  образовательной организации (бухгалтерский учѐт, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников об-

разовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанци-

онное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями социальной сфе-

ры и органами управления.   

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной дея-

тельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в циф-

ровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообще-

ний с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступле-

ния, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания ви-

деосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в инфор-

мационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения ги-

пермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уро-

ке и вне урока; 
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-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, груп-

повой работы над сообщениями (вики); 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представ-

ления; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, мно-

жительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, те-

атрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы начального об-

щего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основ-

ной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения це-

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека лицея  укомплектована печатными обра-

зовательными ресурсами  по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд допол-

нительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопро-

вождающие реализацию основной образовательной программы начального образования. 

Более подробная информация об информационно - методических условиях реализации 

основной образовательной программы отражена в анализе по информатизации лицея. 

(см. «Анализ работы по информатизации лицея»; «Анализ работы по направлениям информатиза-

ции лицея»)  

Все обучающиеся обеспечены учебниками. На основе УМК «Перспектива»,  с учетом тре-

бований ФГОС разработаны рабочие программы по предметам. В соответствии с запросами роди-

телей (законных представителей)  определены направления внеурочной деятельности обучащихся, 

отобраны учебно – методические ресурсы и на их основе разработаны рабочие программы. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  основной образовательной 

программы 
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Министерство образования и науки РФ   http://mon.gov.ru/   

Русский образовательный портал   http://www.gov.ed.ru   

Федеральный российский общеобразователь-

ный портал    

http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование»    http://www.edu.ru  

Портал компании «Кирилл и Мефодий»   http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта)  

  формирования системы условий реализации ООП 

Сетевой график  (дорожная карта) по формированию необходимой  системы условий 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное обеспече-

ние условия реализации 

ООП НОО 

1. Контроль органа государственно-общественного управления 

(Управляющего совета) реализации  Основной образовательной 

программы  НОО 

 

Ежегодно 

2. Внесение изменений в основную образовательную программу 

начального  общего образования  МБОУ «Лицей №34» 

В соответствии с 

документами Ми-

нистерства образо-

вания РФ 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требова-

ниям ФГОС 

 

Ежегодно 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, использу-

емых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

Ежегодно 

9. Разработка:— образовательных программ;  учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов; календарного учебного 

графика. 

Ежегодно 

II. Финансовое обеспе-

чение  

 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), ре-

гламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому догово-

ру с педагогическими работниками 

Ежегодно 

III. Кадровое обеспече-

ние  

Анализ кадрового обеспечения  Ежегодно 

Повышение квалификации педагогических и руководящих ра-

ботников по вопросам ФГОС НОО: 

- Урок в системно-деятельностном подходе 

- Исследовательская работа младших школьников 

По плану  

 

Плановое повышение квалификации педагогических работников   1 раз в три года 

Совершенствовании научно-методической работы (внутриш-

кольного повышения квалификации)  

Ежегодно 

IV.Информационное 

обеспечение реализации 

ООП НОО 

 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов  Ежегодно 

 Широкое информирование родительской общественности по 

реализации Основной образовательной программы НОО 

Ежегодно  

 Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о  результатах работы 

по ФГОС 

Ежегодно 
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V.Материально-

техническое обеспече-

ние условия реализации 

ООП НОО 

 

Анализ материально-технического обеспечения  реализации 

ФГОС начального общего образования 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

 Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образова-

тельного учреждения 

Ежегодно  

Обеспечение соответствия информационно-образовательной сре-

ды требованиям ФГОС. 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными образова-

тельными ресурсами. 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных базах дан-

ных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников образова-

тельного процесса к информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

Ежегодно 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий 

Содержание контроля Сроки Ответственные 

Повышение уровня педагогического мастерства (кур-

сы повышения квалификации по вопросам ФГОС 

НОО) 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Состояние преподавания учебных дисциплин и вне-

урочной деятельности 

В течение 

года 

Педагоги, заместитель ди-

ректора 

Материально техническое оснащение образовательно-

го процесса 

1 раз в год Директор 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 1 раз в год Педагоги, заместитель ди-

ректора, библиотекарь 

Уровень сформированности предметных и метапред-

метных действий  

В течение 

года 

Педагоги, заместитель ди-

ректора, 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 


