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 Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России 

стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем 

нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качества-

ми личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обу-

чаться в течение всей жизни.  
 

 Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, вос-

питание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотех-

нологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы 

выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагиро-

вать на разные жизненные ситуации.  

 

 В школе должно быть обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и техно-

логий, которые пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследова-

тельские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать 

друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности.  
 

 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы рассматриваем образовательную программу 

как инструмент формирования готовности ребенка 

к раскрытию своих талантов. 
 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нрав-

ственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения… прогнозируя их возможные последствия, отли-

чаются мобильностью… способны к сотрудничеству… обладают чув-

ством ответственности за судьбу страны, её социально – экономиче-

ское процветание». 

Концепция модернизации Российского образования 
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           Основная образовательная программа начального общего образования (ООП) разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом  Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 года № 373, приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. №17785),  с 

последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241; от 

22.09.2011г. № 2357). 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области обра-

зования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жиз-

ни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудо-

любия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и раз-

витие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-

бенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как фунда-

мента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать (обеспе-

чить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

 системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает нали-

чие у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) 

цель предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логически-

ми приёмами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими 

учебными действиями 

 концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная 

на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: 

А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. 

Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В соответствии с 

этой концепцией универсальные учебные действия, их свойства и качества опреде-

ляют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, 

формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том 

числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологиче-

I. Целевой раздел.

Пояснительная записка.
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ских новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь опреде-

ляют условия успешной учебной деятельности. 

 

 

 требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индиви-

дуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные каче-

ства; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие ос-

нову умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и 

опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и приме-

нению, специфический для каждой предметной области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение следующих задач: 

 формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на 

основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях 

ФГОС; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображе-

ния, мышления, речи) и познавательных интересов;  

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности, в том числе учебной; 

 становление информационной грамотности, умения находить нужную информа-

цию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащих-

ся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократи-

ческих ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эсте-

тического чувства, вкуса; 

 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письмен-

ной форме; 

 укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 
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Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования.

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой начально-

го общего образования, обеспечивается  реализацией системно-деятельностного, гуманно-

личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

 

 

 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

 развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации  деятельности детей предполагает целенаправленное совершенство-

вание  различных сторон личности; 

 культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых 

пределах)  с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта лю-

дей; 

 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей 

между различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся предмет-

ных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при 

этом не строго линейно.  

Образовательная программа начального общего образования  МОУ «СОШ № 6»  ориен-

тирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта учебни-

ков образовательной системы «Гармония», в которых указанные подходы к организации освое-

ния содержания учебных предметов и принципы находят последовательное воплощение. 
 
 

 

 

 

            

     

          

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС  к качеству обра-

зования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех универ-

сальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в МОУ «СОШ № 6», к 

концу начального этапа образования. 

          В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных учеб-

ных действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т. е. в рамках всех 

изучаемых предметов с учётом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в си-

лу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. 
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Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также состав уни-

версальных учебных действий, преломлённых через её содержание, представлены в Содержа-

тельном разделе  данной программы. (В предметных программах раздел «Чтение. Работа с тек-

стом» отдельно не выделяется – действия, подлежащие формированию, включены в состав по-

знавательных УУД.) 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, совершен-

ствовать имеющиеся; 

 ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать воз-

никающие затруднения; 

 готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, 

член классного коллектива, горожанин), умение ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, готов-

ность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

 осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её наро-

дов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их 

традициям; 

 эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе; 

 основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

 установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

 понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

 способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

 стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе 

(семья, школа, общественные места) и природе; 

 патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенно-

стям других стран, народов, к их традициям; 

 осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к нездоровым людям; 

 личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, твор-

ческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей сре-

ды. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до оконча-

тельного её решения; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 

числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей; 

 действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других ис-

точниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т. д. 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; ис-

пользовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоле-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи и 

на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учите-

лем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и 

умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

 осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную инфор-

мацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной осно-

вой; 

 различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фикси-

ровать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных за-

дач; 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

 анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, не-

существенных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана; 

 сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы; 
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 владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

 проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

 осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и несуще-

ственных признаков объектов; 

 под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобще-

ния, выводы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме рас-

суждения; 

 использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познава-

тельных задач; 

 преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель (про-

странственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены суще-

ственные признаки объекта; 

 кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

 декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, эн-

циклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществ-

лять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её разными спосо-

бами и сопоставлять; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию пере-

водить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, 

отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной зада-

чи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

 проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недоста-

ющие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих 

логических операций; 

 выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, дока-

зательств; 

 выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении новой темы, 

решении новой задачи, проведении исследования;  

 анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 

наглядной). 

 создавать собственные простые модели; 

 участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеуроч-

ное время. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

 под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой рабо-

ты: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, прояв-

лять доброжелательное отношение к партнёрам; 

 строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и кон-

кретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пы-

таться учитывать в своей деятельности; 

 создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно ис-

пользовать в них разнообразные средства языка; 

 оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, 

технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвисти-

ческие, математические, естественнонаучные и др.); 

 стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договаривать-

ся с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать 

общее решение; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной рабо-

ты, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

 

Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 

            Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворе-

ния познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой ин-

формации. С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе ори-

ентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

 делить текст на смысловые части, составлять план; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их последователь-

ность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать информацию 

по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать их примера-

ми из текста; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существенных 

признака; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

 воспроизводить текст, устно и письменно; 
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Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

 составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с 

конкретным вопросом, заданием; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий при-

знак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, подтвер-

ждающие приведённое утверждение); 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

 осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического использова-

ния. 

 

 

  

 

 

 

 

 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной систе-

мы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью поста-

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

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Из приведённых выше требований следует, что система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования вы-

ступает: 

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь 

между требованиями стандарта и образовательным процессом; 

 как средство обеспечения качества образования; 

 как регулятор образовательного процесса; 

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

 

 

В основе системы оценивания образовательной системы «Гармония» лежат принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального 

образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных 

результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфиденци-

альности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её пси-

хологической безопасности и эмоциональному статусу; 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 
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 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя –самой 

школой – учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у 

них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предостав-

ляют возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельно-

стью, а также способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и от-

стаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В зависимости от этапа обучения в образовательной системе «Гармония» используются три ви-

да оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обу-

чения, и итоговое оценивание. 

 

Оценка предметных результатов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые уча-

щимися с предметным содержанием. 

Уровневый подход при оценивании: 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» при-

мерной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний предмета в 

примерной программе. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем.  

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребова-

лось либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы), 

либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих 

за рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной си-

туации – это отличие от необходимого всем уровня.  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следую-

щих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учени-

ков по отдельным темам сверх школьных требований.  

 

       Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе текущего контроля учите-

лем, в период зимней сессии и переводной аттестации администрацией школы.  

       По результатам контроля учителем заполняются таблицы образовательных результатов. 

Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть уче-

ник. Администрацией школы ведется мониторинг результативности обучения классов по учеб-

ным предметам. 

       Основные формы контроля предметных результатов: комплексная контрольная работа, тест, 

диагностическая контрольная работа. 
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Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов проводится: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оцен-

ку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

 при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, литера-

турному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ме-

тапредметных умений. 

В методическом оснащении образовательной системы «Гармония» такие задания представлены в 

контрольных и тестовых заданиях по всем учебным предметам.  

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявляется на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в 

совместной (парной или командной) работе. Достижение метапредметных результатов может 

проявляться и в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

         Достижение метапредметных результатов оценивается учителем при планировании теку-

щего контроля, психологом в процессе специально разработанной системы диагностики (в 1 

классе – стартовая и итоговая диагностика 2 раза в год; во 2-4 классах – итоговая диагностика 1 

раз в год); администрацией в ходе зимней сессии и переводной аттестации при выполнении ком-

плексных метапредметных работ. 

 

Оценка личностных результатов. 

Личностные результаты оцениваются классным руководителем 1 раз в год в соответствии с реа-

лизуемой воспитательной программой, на основе результатов совместно классным руководите-

лем, родителями, учащимся создается индивидуальный творческий портрет ученика.  

Психологом 1 раз в год проводится диагностика личностных результатов, по классам ведется не-

персонифицированный мониторинг.  

 

Комплексная оценка образовательных результатов. Портфолио. 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных классов 

является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав портфолио включены результа-

ты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активно-

сти: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой дея-

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

В портфолио учеников начальной школы включаются следующие материалы: 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе факультативных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса). 
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4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой дея-

тельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы: 

 о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

 о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью 

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

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика  

                 достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

 комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокуп-

ность всех образовательных результатов); 

 результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (осво-

ение опорной системы знаний – через решение задач);  

 результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями). 

       На основе трёх этих показателей педагогами формулируется один из трёх возможных  

       выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности продолже-

ния образования на следу-

ющей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достиже-

ний») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной си-

стемой знаний и необходи-

мыми учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образователь-

ной программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, спо-

собен использовать их для 

решения простых стандарт-

ных задач 

Достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачте-

но»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого (ба-

зового) уровня 

3. Овладел опорной систе-

мой знаний на уровне осо-

знанного применения учеб-

ных действий, в том числе 

при решении нестандартных 

задач 

Достижение планируемых ре-

зультатов НЕ менее чем по 

половине разделов образова-

тельной программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого (ба-

зового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий по-

вышенного уровня 

        На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образователь-

ного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 
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II. Содержательный раздел.

Программа формирования универсальных учебных 
действий (УДД) у обучающихся на ступени начального 
общего образования.

   

 

 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу 

данной программы, являются: 

 наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, опти-

мально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразо-

вания и самовоспитания; 

 проявление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, спо-

собности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

 становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и 

гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими 

людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

 осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт; 

 сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к миру оте-

чественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализа-

ции; 

 появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

        Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориенти-

ров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса личностных и 

метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений. 

        В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные. 

       Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. К личностным 

УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, жела-

ние приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои труд-

ности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновременно как 
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члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к 

самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как представителя 

определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; стрем-

ление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего здоровья. 

          Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося 

организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её этапам: от осознания 

цели – через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции. К регулятивным УУД отно-

сятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по пла-

ну; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причи-

ны и пути преодоления. 

         Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию 

окружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование 

информации. К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, схе-

матичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения различ-

ных учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и ум-

ственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравне-

ния, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

         Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность осу-

ществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в обще-

нии, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновы-

вать свою точку зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять сов-

местную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных учебно-познаватель-

ных задач. 

Образовательный процесс в начальных классах МОУ «СОШ № 6» осуществляется на основе 

учебников образовательной системы «Гармония», в которых связь универсальных учебных дей-

ствий с содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

         

         Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных. Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК «Гармония», наце-

лен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем 

русского языка, языка страны, где он живёт. Различными методическими средствами у школьни-

ка последовательно формируются эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, инте-

рес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей 

речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к 

себе как его носителю закладываются основы гражданской личности. 
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         Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о 

языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, познава-

тельными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, 

позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия 

по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со средствами язы-

ка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 

которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме.  

         Все предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполня-

емых действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формиру-

ется умение контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (использу-

ются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по 

обучению самопроверке написанного и т. д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике приём 

письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной для него буквы. 

Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… писать с 

ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». Применение приёма одновременно обеспечива-

ет: а) совершенствование у младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; 

б) становление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного 

его вида – по ходу осуществления действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие 

у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного 

обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у школь-

ника способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные умствен-

ные операции.  

         В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – 

осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному 

пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, струк-

турированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; б) обучение понима-

нию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т. п.; в) обучение использова-

нию для решения разнообразных практических задач различных словарей, справочников.  

         Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письмен-

ной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно доне-

сти свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника УМК «Гармония». 

Среди них: обучение созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, 

этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; общение авторов с ребён-

ком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персона-

жами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей 

при выполнении различных заданий. 

         Учебный предмет «Литературное чтение». 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, 
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письмо) – основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творче-

ских способностей, поэтому овладение системой языка, навыками речевой деятельности позво-

ляет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-нравст-венного 

опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования наиболее важным 

является формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного концептуальной особен-

ностью программы данного курса «Литературного чтения» является осознанная установка на ди-

станционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают базовые пози-

ции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посред-

ством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке со-

держания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полу-

ченной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

         К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по про-

грамме «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования 

универсальных учебных действий. Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные 

действия формируются с 1 класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начи-

нается урок»), при изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к 

чтению.  

         Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 

посвящены многие разделы учебника для 3 класса (прежде всего – «Жизнь дана на добрые дела» 

и «Каждый своё получил»), а также чтение библейских сказаний и философской повести А. де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе.  

         Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений 

о героическом историческом прошлом России.  

         Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически любых 

художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены целые 

разделы учебников по чтению, о чём говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое хорошо и 

что такое плохо»; 2 класс – «Автор и его герои»; 3 класс – «Жизнь дана на добрые дела», «Каж-

дый своё получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать – свое потерять»; в 4 классе – 

«Самого главного словами не увидишь» и др.)  

         Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся эстетиче-

ские чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. 

Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, посвящен специальный раз-

дел («Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков  (поэзия)», однако 

задания, направленные на организацию языкового анализа, имеются и в других разделах учебни-

ков по чтению. 

         В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие пси-

хические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. например, вопросы и задания 

типа «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повёл себя на месте …?»), эмпатия (на осно-
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ве сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация 

(на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взгля-

дов и позиций). Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к 

самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени 

своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсудите с одноклассниками достоин-

ства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»).  

         Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных дей-

ствий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию 

(см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о 

ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и 

чем они закончатся?»). Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатывается, 

в частности, при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай вниматель-

но», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того, многие за-

дания учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?». 

         Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении 

раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы «Когда, зачем и по-

чему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, форми-

рующим такие общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; 

выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана (назывного, ци-

татного и вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию по заданным па-

раметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того, учебники по чтению 

содержат задания, направленные на формирование логических операций: анализ содержания (с 1 

класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-

следственных связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 

класса) и по виду (познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); 

классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря ти-

пичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, 

полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п.  

         Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, выполнение 

которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает планирова-

нию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнёром. Например, умения учебно-

го сотрудничества совершенствуются при организации регулярно встречающихся на страницах 

учебника и рабочей тетради игр «Радио-театр» и «Театр», а также при проведении бесед по про-

читанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения 

творческих работ учащихся. Формированию способности к управлению поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность уча-

щихся, а также специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися 

результатов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе 

особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) Работа над умением с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи традиционно является 

приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способ-

ствует работа над пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному 
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чтению обучение подробному пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса проводится обучение 

творческому пересказу. С 3 класса к названным выше добавляется обучение выборочному пере-

сказу, а с 4 класса – краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению» со-

держат много разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию собственных 

высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они появ-

ляются начиная со 2 класса), задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, зада-

ния на создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-

гии), задания по созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, 

рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на сло-

весное иллюстрирование, составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию 

также имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме 

того, обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач способствует качественная организация языкового ана-

лиза литературных произведений. 

 

         Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для форми-

рования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. Реа-

лизация этих возможностей на этапе начального математического образования зависит от спо-

собов организации учебной деятельности младших школьников, которые учитывают по-

требности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных психологиче-

ских новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5–11 

лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с 

опорой на наглядно-образное и предметно-действенное мышление. В курсе «Математика» ком-

плекта «Гармония» реализация этих возможностей обеспечивается системно-деятельностным 

подходом и методической концепцией курса, которая выражается необходимостью систематиче-

ской работы над развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного содер-

жания.  

         Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономер-

ность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают 

учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действо-

вать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать 

объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сход-

ство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выде-

ленным признакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуж-

дения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущ-

ностной связи. Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсаль-

ными и предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятель-

но выполненных учениками заданий оказывают положительное влияние на развитие познава-

тельных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отно-

шения к школе (к процессу познания). Вариативные учебные задания, представленные в каждой 
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теме учебника, целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рас-

сматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий, что и составляет сущ-

ность понятия «умение учиться». 

         Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 

курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изу-

ченных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует форми-

рованию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, 

какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а 

какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию 

учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, кото-

рую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика построения содержания 

курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного 

содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД 

для решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. 

Например, формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе мате-

матики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, и 

связано с изучением программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предмет-

ной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число 

и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать 

из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной мо-

дели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, 

но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и вели-

чин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками. Соотнесение 

вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисунке), графических 

(изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей 

(запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирова-

ние создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучае-

мых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения 

«больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (мень-

ше)?») в их различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования 

общего умения решать текстовые задачи. В свою очередь схемы являются эффективным сред-

ством овладения общим умением решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел 

«Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения млад-

шим школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в фор-

мирование УУД.  

         Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования универ-

сальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) яв-

ляется включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персона-

жей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для 

самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, дру-

гой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для получения инфор-

мации; для овладения умением вести диалог; для разъяснения способа решения задачи и пр. В 
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результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши учащиеся не 

только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для партнё-

ра высказываний, учитывающих, что партнёр знает и видит, а что – нет, задавать вопросы, ис-

пользовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, 

контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего действия, строить 

монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

    

         Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех универ-

сальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

         Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой са-

мореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно формиру-

ется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому созидательному тру-

ду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с ми-

ром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности 

культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и многообра-

зия, интерес к их изучению. Тем самым через приобщение к созидательной творческой деятель-

ности у ребенка формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  

         Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет 

ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и ис-

пользовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники 

учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, ра-

бочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие черте-

жи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и 

называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соеди-

нения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-

символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выпол-

нять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

         Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии со-

здаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий требует от детей планиро-

вания предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, 

установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результа-

тами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов. Ма-

териализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее 

продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении ра-

боты инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках различ-

ных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при вы-

полнении работы, также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. 

Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации свое-
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го рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на 

рабочем месте.  

         Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов, предлагаемой автором 

учебника УМК «Гармония». В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необ-

ходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществ-

лять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем само-

стоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у детей уме-

ния формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать, вы-

слушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментиро-

вать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а так-

же проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

         Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют форми-

ровать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-творческой 

деятельности школьников.  

         Вместе с тем, осознание музыкального искусства как особой области культуры, открываю-

щей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на раз-

витии личностных компетенций учащихся. Формирование гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, её народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к 

отечественной музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искус-

стве. Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе зна-

комства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок. Воспитание цен-

ностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями социальных ролей и 

межличностных отношений осуществляется на основе постижения музыкальных произведений 

разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание его действи-

ям способствует воспитанию у ребёнка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на по-

строение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. Развитию у ре-

бенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует наблюдение за ста-

новлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, столкновением, преобразова-

нием в ходе развёртывания музыкальной драматургии. Формирование эстетического отношения 

к миру, стремления к гармонии и красоте обеспечивается приобщением к вершинным достиже-

ниям отечественной и мировой музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, 

лучших музыкальных коллективов России и мира.  

         В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у школь-

ников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных явле-

ний на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения суще-

ственных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности музы-

кального произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов «музы-

кальной истории» произведения, построение логической цепи рассуждений, выведение доказа-

тельства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном 

произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между 
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собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели 

позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать 

различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкаль-

ной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у 

школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных ви-

дах музыкальной деятельности.  

         Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-

чивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных  занятий 

школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение му-

зыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценности 

жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Мето-

дика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном обсужде-

нии того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при 

выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, тре-

бующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в группах; прове-

дении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к мне-

нию одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они те-

бя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подхо-

дящие движения …») и т.д.  

         Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, 

в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической 

форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную 

работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его 

в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

 

         Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных. Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной дея-

тельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, 

формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира.  

         Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. Приобре-

тение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и жанрах изоб-

разительного искусства осуществляется в результате решения проблемных ситуаций. Знание не 

дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух 

направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений искусства, в ре-

зультате продуктивной творческой деятельности.  

         Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоя-

тельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание значения ис-

кусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в 
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музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях сво-

его региона и других стран мира; умение различать основные виды и жанры пластических ис-

кусств и др. При этом осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравне-

ние, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ).  

         Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в результа-

те продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик со-

здаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя вырази-

тельные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель пред-

стоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный мате-

риал (живописный, графический, скульптурный и др.), выполняет работу в материале, придумы-

вает название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл 

или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а при необходимости и осуществ-

ляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. Личностные ре-

зультаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении использовать образный 

язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для достиже-

ния своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформа-

ции известных (с использованием средств изобразительного языка). Уникальным достижением 

ученика является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творче-

ской деятельности.  

         Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе изобразитель-

ного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесса. Рас-

ширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполага-

ющих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Комму-

никативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных особенно-

стях произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать индиви-

дуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и со-

здания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

         Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших школьни-

ков целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с 

природой и людьми; воспитание гармонично-развитой, духовно-нравственной личности, граж-

данина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберега-

ющей и творческой деятельности.  Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами позна-

ния окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и 

др.); усваивают предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в 

основной школе.  

         В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в об-

щественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье и 

окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение 
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различать государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, 

края, области, административного центра); находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, территорию 

родного края, его административный центр; описывать достопримечательности столицы и род-

ного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

          Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, 

понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых 

знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые корректи-

вы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внима-

ние уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, 

чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в 

рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осва-

ивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в 

классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

         При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 

извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, схема-

тической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, спра-

вочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать при-

родные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой 

природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими со-

бытиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объ-

екты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению 

природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование 

и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Уча-

щиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, 

модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информа-

цию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.).  

         Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурно-

го общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного со-

трудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, тру-

довая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения 

между партнёрами.  

         Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: ло-

гикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-

деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она пред-

ставлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 
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тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых 

даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации 

познавательной деятельности учащихся. 

 

         Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ общекуль-

турной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом 

и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовно-

сти принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодоле-

нию трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; спо-

собствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои дей-

ствия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в ко-

мандных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в сов-

местной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые кор-

рективы в интересах достижения общего результата). 

         Программа формирования универсальных учебных действий предполагает реализацию 

принципа преемственности начального образования с дошкольным образовательным звеном и на 

этапе перехода к основной школе. В целях создания и сохранения единого образовательного 

пространства дошкольного и начального образования предусмотрена организация предшкольно-

го образования. В данной части программа направлена на целостное развитие личности ребенка 

и формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компетент-

ность, «умение учиться». В качестве средства реализации предшкольного образования програм-

ма ориентирована на использование комплекта учебно-дидактических материалов, разработан-

ных по программе «Ступеньки детства» (под ред. Н. М. Конышевой). Основу программы состав-

ляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном 

развитии ребёнка (без искусственного ускорения, с максимальным учётом природных законов 

развития) на основе образовательного содержания, разработанного с учетом особенностей ве-

дущей деятельности в данном возрасте и ориентированного на укрепление физического и пси-

хического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями, интересами и возможностями 

современного дошкольника.  

           Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы обеспечивается 

формированием у младших школьников комплекса универсальных учебных действий как осно-

вы успешного освоения содержания программы в последующем образовательном звене, а также 

использованием средств обучения, разработанных авторами образовательной системы «Гармо-

ния» для основной школы. 
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Программы отдельных учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности.

 

 

 
          

 

 

 

         

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  в МОУ «СОШ № 6» разработаны Рабочие про-

граммы отдельных учебных предметов (курсов), курсов внеурочной деятельности,  обеспечива-

ющие достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы.  

         Программы отдельных учебных предметов (курсов) разработаны согласно Положению о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей) в образовательном учреждении и на основе авторских программ 

образовательной системы «Гармония»: 

 Обучение грамоте. Букварь. Авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, 

                                                     Н.М. Бетенькова, О.Е.Курлыгина.   

 Русский язык. Авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко.   

 Литературное чтение. Автор О.В. Кубасова.   

 Математика. Автор Н.Б. Истомина.   

 Окружающий мир. Авторы О.Т. Поглазова, Н.И. Ворожейкина, В.Д. Шилин.   

 Технология. Автор Н.М. Конышева.  

 Английский язык. Авторы М.З. Биболетова, Е.А. Ленская, Н.В. Добрынина и др.  

 Французский язык. Авторы  В. Г. Владимирова, Е. Я. Григорьева.   

 Изобразительное искусство. Авторы Т.А.Копцева, В.П. Копцев, Е.В. Копцев  

 Музыка. Авторы М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И. Нехаева  

 Физическая культура. Авторы Р.И. Тарнопольская, Б.И. Мишин  

       Рабочая программа учебного курса содержит:  пояснительную записку; общую харак-

теристику учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в учебном 

плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; личностные, мета-

предметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; со-

держание учебного предмета, курса; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Приложением к Рабочей программе является рабочее календар-

но-тематическое планирование учителя.  

 

             Ценностные ориентиры содержания. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализу-

ется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пере-

живание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её бо-

гатства. 
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 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенство-

ванию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его со-

ставляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и обра-

зовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающе-

еся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

 

 
 

1. Обязательные учебные предметы (курсы). 

 

 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
         Введение ребёнка в предметную область «Филология» начинается с периода обучения 

грамоте, когда делаются первые шаги на пути формирования у детей всех видов универсальных 

учебных действий: закладываются основы положительного отношения к учению, познавательно-

го интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать информацию, представленную в 

словесной, изобразительной, модельной форме; точно выполнять инструкции учителя, под его 

руководством вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, высказывать свои мысли и 

т. д. В этот период, наряду с освоением техники чтения и каллиграфии, начинают формироваться 

и более общие предметные умения – читательские, языковые, речевые. Особенностью курса 

обучения грамоте, соответствующего этой программе и реализованного в букваре и прописях 

авторов М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко и др., является его глубокая внутренняя связь с си-

стематическим курсом русского языка. Так, именно на основе букваря и прописей 

с позиций фонемного принципа русской орфографии и, соответственно, серьёзного внимания к 

освоению фонетики начинается последовательное формирование у младших школьников орфо-

графической зоркости. Курс обучения грамоте также создаёт предпосылки для осознанного 

освоения детьми норм русской графики, позволяет расширить языковой и речевой опыт ребёнка, 

чем обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему изучению систематического курса 

русского языка. 

         Особенности в решении вопросов развития речи: 

 Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть собеседник, с 

ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные с детьми 

два главных требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению к собеседни-

ку – стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над правильностью и 

Общая  характеристика  учебных  
предметов  образовательной системы  

"ГАРМОНИЯ", курсов внеурочной 
деятельности.
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эстетикой письма. С опорой на эти требования начинается последовательное формирова-

ние коммуникативных УУД. 

 Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение ребёнка 

самостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их значения. В процессе 

изучения всех тем курса ведётся последовательное формирование знаково-

символического, логического мышления (наряду с конкретно-образным), регулятивных и 

познавательных УУД. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

         Курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К тайнам нашего 

языка», построен на основе системно-деятельностного подхода к организации лингвистическо-

го образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий, 

закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым 

этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого 

способа действия и к последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к 

умению контролировать выполняемые действия и результаты.  

          Именно через реализацию системно-деятельностного подхода к освоению предметного со-

держания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния про-

цессов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое. При этом под обучением рус-

скому языку понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а пото-

му контролируемых языковых и речевых умений; под развитием учащихся, во-первых – форми-

рование их лингвистического мышления, т. е. способности осознавать язык как предмет наблю-

дения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классифика-

ции, обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции.  

         Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных 

учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, 

так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и уме-

ния пользоваться учебной книгой как источником информации, различными словарями как 

средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою познава-

тельную (учебную) деятельность.  

          Воспитание средствами предмета «Русский язык» связывается прежде всего с привитием 

внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к себе как его носителю, с форми-

рованием заботливого отношения к качеству своей речи, с формированием культуры речевого 

поведения, умения общаться в устной и письменной форме.  

         Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот факт, что 

на практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно владеют. Этот факт 

подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его использования – к осмыс-

лению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изучения русского 

языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется название реализующего её комплек-

та учебников: «К тайнам нашего языка». В основу обучения языку, речи и правописанию поло-

жена система лингвистических понятий, освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык 

как средство общения, а себя как языковую личность; б) приобрести умение разумно пользо-

ваться средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно формулировать 

свои мысли, грамотно оформлять их в письменной речи, а также полноценно понимать чужие; в) 

освоить комплекс универсальных учебных действий.  
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         Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является его ком-

муникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из того, что язык – 

это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть подчинено обуче-

нию общению с помощью этого средства. Вот почему рассмотрение большей части разделов и 

тем курса, в соответствии с программой, направляется коммуникативным мотивом. Так, обуче-

ние орфографии, построению предложений и текстов, становление умения проверять написанное 

проходят на фоне обсуждения различных ошибок и недочётов, порождающих неясность речи, и 

последующих вопросов: «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как можно лучше донести 

свою мысль, свои чувства? Хочешь не испортить своё поздравление ошибками?..». Изучение со-

става слова, частей речи сопровождается пристальным вниманием к значению языковых единиц 

и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, формы слова, суффикса, при-

ставки и т. п. Коммуникативная направленность курса проявляется и в том, что организуется по-

следовательное обучение всем видам речевой деятельности – не только созданию устных и 

письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных текстов и слушанию собесед-

ника, общению с ним. Среди других методических решений – обучение созданию не сочинений 

«вообще», а текстов определённых жанров, востребованных в коммуникативной практике: запи-

сок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; 

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для 

общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, дело-

вого сотрудничества учащихся при выполнении различных заданий. 

         Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений 

в содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотиваци-

онной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение систем-

ного (начиная с 1-го класса) формирования орфографической зоркости и орфографического са-

моконтроля младших школьников. Работа строится на основе фонемного принципа русской ор-

фографии.  

 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ 

         Поскольку речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, 

литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в системе подготовки 

младшего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и социализации ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский 

язык», во многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной школы. Ре-

чевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем сред-

ство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой 

языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть систе-

мой нравственных и эстетических ценностей.  

         Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование:  

 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо); 

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопозна-

ния; 

 читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного (про-
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слушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

 готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе читаемого. 

         Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образо-

вания, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе 

освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию коммуни-

кативно-деятельностного подхода к обучению чтению. В связи с этим концептуальной особен-

ностью данного курса является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения 

текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посред-

ством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке со-

держания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полу-

ченной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР_ТЕКСТ_ЧИТАТЕЛЬ» необходимо реше-

ние комплекса личностных, метапредметных и предметных задач. 

Личностные задачи/результаты 

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го- 

товности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности. 

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремлённости и настойчивости в достижении целей. 

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя гражданином 

российского общества, уважающим историю своей Родины. 

6. Формирование привычки к рефлексии. 

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм. 

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные задачи/результаты 

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного отношения 

к обучению. 

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравствен-

ному опыту человечества. 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 

4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения 

с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной литературой. 
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7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в книжном 

пространстве. 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, 

письме. 

Предметные задачи/результаты: 

1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художествен-

ной литературы. 

3. Развитие воссоздающего воображения. 

4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой специфике. 

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произве-

дения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он написал. 

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к содержанию 

и форме литературного произведения. 

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-

жанровой принадлежности. 

10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге 

чтения. 

11. Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения 

и анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 

12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать адекват- 

ный способ чтения литературного произведения в соответствии с его особенностями. 

13. Овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и изуча-

ющего чтения. 

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, 

в Интернете. 

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, 

театром, кино, музыкой). 

16. Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания. 

17. Развитие литературных способностей. 

         С целью достижения названных результатов выработаны принципиальные подходы к по-

строению учебного курса, изложенные ниже. 

 Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, для чего в Программу включены художественные произведе-

ния, обладающие мощным нравственным и духовным потенциалом: от небольших поучи-

тельных басен Эзопа до философской сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Сформировать у детей духовно-нравственные ориентиры помогает 

не только целенаправленный подбор литературных произведений, но и методический ап-

парат учебников. 
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 С целью реализации принципа преемственности данный курс по литературному чтению 

для начальной школы дополняют пособия для дошкольников и учебники по литературе 

для 5, 6 и 7 классов основной школы. 

 Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с реко-

мендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной ценности, 

сочетания классики и современности, доступности, тематического и видо-жанрового раз-

нообразия. Он отличается следующими особенностями: широким видо-жанровым и те-

матическим диапазоном литературных произведений; соответствием учебного мате-

риала и способов его систематизации ведущим задачам каждого года обучения. 

 В основе методического аппарата учебников лежит современная практико- и личностно-

ориентированная педагогическая технология: методический аппарат программирует про-

цесс обучения, «ведёт» за собой, учит мыслить, включая детей в логику осмысления про-

изведений разных литературных родов и жанров. В большинстве случаев учебники не 

дают готовых решений, а подводят к нахождению правильных ответов, а значит к пра-

вильному осмыслению прочитанного. Особую группу составляют задания, формирую-

щие универсальные учебные действия учащихся. Методический аппарат содержит мате-

риалы для формирования всех видов УУД: личностных и метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) с приоритетом (из-за специфики предмета) развития 

личностных (прежде всего ценно-смысловых), познавательных и коммуникативных. С 

целью формирования читательской самостоятельности учащихся с 1 класса регулярно 

даются задания, привлекающие детей к деятельности с книгами. Во 2 классе этому по-

свящён специальный раздел «В мире книг». Значительное место в курсе «Литературное 

чтение» занимают задания творческого характера. Особое место среди них отводится 

заданиям, организующим обучение словесному творчеству: созданию сочинений, отзы-

вов, аннотаций, стилизаций (небылица, считалка, загадка, сказка) и др. Наиболее суще-

ственными особенностями методического аппарата являются: 

 охват всех этапов урока (вопросы, задания и упражнения сопровождают литера-

турное произведение: перед текстом с их помощью осуществляется подготовка к 

чтению; далее в том случае, если текст имеет значительный объём, в нём содер-

жатся методические вставки (вопросы и задания, помогающие осмыслить читае-

мое и прогнозировать дальнейшее развитие сюжета); основной блок вопросов и за-

даний расположен после текста) – таким образом методический аппарат окаймляет 

произведение, направляя восприятие и вырабатывая привычку к чтению-диалогу, 

чтению-размышлению, чтению- изучению, то есть формируя правильный тип чи-

тательской деятельности); 

 обеспечение методической поддержкой трёх основных направлений в обучении 

чтению: совершенствование техники чтения, обучение работе с текстами разной 

специфики и формирование умения ориентироваться в мире книг; 

 систематичность в формировании читательских компетенций, то есть постепен-

ное нарастание сложности заданий и увеличение самостоятельности детей при их 

выполнении; 

 сопровождение наиболее трудных и новых заданий вспомогательными методи-

ческими материалами, помогающими их выполнить: пояснениями, советами, па-

мятками (например, учебники содержат памятки с алгоритмами для составления 
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выборочного и краткого пересказов, проведения драматизации, составления диа-

фильма, осуществления виртуальной экранизации прочитанного, составления ан-

нотации, создания читательского отзыва, сочинения рассказа по картине, подго-

товки и проведения презентации). 

         Таким образом, методический аппарат учебников и учебных пособий данного учебного 

курса предоставляет конкретную методическую помощь в освоении заявленных в Программе 

читательских компетенций и разнообразных способов деятельности на основе прочитанного, в 

том числе обобщённых способов учебной деятельности.  

         Несмотря на то, что методический аппарат соответствует возрастным возможностям детей, 

с целью организации разноуровневого подхода к обучению выделены задания повышенной 

сложности, необязательные для выполнения, что позволяет предотвратить перегрузку учащихся.  

         Содержание курса «Литературное чтение», состоит из следующих разделов для каждого 

года обучения: «Виды речевой деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)», 

«Внеурочная деятельность по литературному чтению».  

 

 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

         Изучение иностранного языка начинается со 2-го класса. Дети этого возраста характеризу-

ются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами 

общения на иностранном языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с уча-

щимися других возрастных групп. 

         Изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей 

младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном 

языке; развиваются их познавательные способности, формируются общеучебные умения уча-

щихся. 

         Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, что позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятель-

ности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т. п.). 

          Основное назначение изучения английского языка в начальной школе состоит в формиро-

вании коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

общение с носителями языка на доступном для детей данного возраста уровне. 

          Первой содержательной линией учебного курса являются коммуникативные умения, вто-

рой – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и уме-

ния. 

 

 МАТЕМАТИКА 

         Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку учащихся, доста-

точную для продолжения математического образования в основной школе, и создать дидактиче-

ские условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного со-

держания. Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность уча-

щихся с учётом специфики предмета (математика), направленную: 

 на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учиты-

вая потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 
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психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на дан-

ной ступени (6,5–11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая па-

мять, произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно-образное и предметно-

действенное мышление; 

 на развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллекту-

альной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, аргументировать 

высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, выявлять законо-

мерности, устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ различных 

математических объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки; 

 на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными видами дея-

тельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (чис-

ла, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные 

числа, геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием чисел и величин, 

моделировать математические отношения и зависимости, прогнозировать результат вы-

числений, контролировать правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметиче-

ских действий, использовать различные приёмы проверки нахождения значения числово-

го выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать ре-

шение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, описывать 

свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их модели и пр.  

         В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках математики для 

1–4 классов, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость целенаправлен-

ного и систематического формирования приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического со-

держания. Овладев этими приёмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентировать-

ся в различных системах знаний, но и эффективно использовать их для решения практических и 

жизненных задач.  

         Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, учиты-

вает психологические особенности младших школьников и специфику учебного предмета «Ма-

тематика», который является испытанным и надёжным средством интеллектуального развития 

учащихся, воспитания у них критического мышления и способности различать обоснованные и 

необоснованные суждения.  

         Нацеленность курса математики на формирование приёмов умственной деятельности поз-

воляет на методическом уровне (с учётом специфики предметного содержания и психологиче-

ских особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения системно-

деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной деятельности (познаватель-

ная мотивация, учебная задача, способы её решения, самоконтроль и самооценка), и создать ди-

дактические условия для овладения универсальными учебными действиями (личностными, по-

знавательными, регулятивными, коммуникативными), которые необходимо рассматривать как 

целостную систему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий, в том числе и математических, что и со-

ставляет сущность понятия «умение учиться».  

         Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения учить-

ся – требует внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) органи-
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зации процесса обучения и современных технологий усвоения математического содержания, ко-

торые позволяют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить 

мыслям, но и учить мыслить. В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый 

ряд методических инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с формирова-

нием вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с разработ-

кой системы заданий и пр., которые создают дидактические условия для формирования пред-

метных и метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. Особенностью курса является логи-

ка построения его содержания.  

         Курс математики построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органиче-

ски связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных по-

нятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у 

учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать какими зна-

ниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими по-

ка ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую сначала 

ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика построения содержания курса создаёт 

условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и 

способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения 

практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. 

         Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на ри-

сунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и сим-

волических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразо-

вание, конструирование создаёт дидактические условия для понимания и усвоения всеми учени-

ками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое 

и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях.  

         Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономер-

ность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают 

учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действо-

вать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать 

объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сход-

ство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выде-

ленным признакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуж-

дения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. 

осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущ-

ностной связи. Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсаль-

ными и предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятель-

но выполненных учениками заданий оказывают положительное влияние на развитие познава-

тельных интересов учащихся и способствуют формированию у них положительного отношения 

к школе (к процессу познания).  

         Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных дей-

ствий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в 
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учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей – Миши и Маши. 

Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для 

коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба 

верными, но неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 

умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр. В результате чтения, ана-

лиза и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши учащиеся не только усваивают 

предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, 

учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, учатся задавать вопросы, использовать 

речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, контроли-

ровать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего действия, строить монологи-

ческую речь, владеть диалоговой формой речи.  

         В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и за-

висимости. С точки зрения перспективы математического образования, вышеуказанные идеи вы-

ступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших школьников форми-

руются общие представления, которые являются основой для дальнейшего изучения математи-

ческих понятий и для осознания закономерностей и зависимостей окружающего мира.  

         Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения младших 

школьников математике, обладающего определёнными методическими возможностями. Кальку-

лятор можно применять для постановки учебных задач, для открытия и усвоения способов дей-

ствий, для проверки предположений и числового результата, для овладения математической 

терминологией и символикой, для выявления закономерностей и зависимостей, то есть исполь-

зовать его для формирования УУД. Помимо этого, в первом и во втором классах калькулятор 

можно использовать и для мотивации усвоения младшими школьниками табличных навыков.  

         Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех разделов начального 

курса математики: 1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 2) Числа и величины. 

3) Арифметические действия. 4) Текстовые задачи. 5) Геометрические фигуры. 6) Геометриче-

ские величины. 7) Работа с информацией. 8) Уравнения и буквенные выражения.  

         Содержание разделов 1–7 распределяется в курсе математики по классам и включается в 

различные темы в соответствии с логикой построения содержания курса, которая учитывает пре-

емственность и взаимосвязь математических понятий, способов действий и психологию их усво-

ения младшими школьниками.  

         Раздел 8 завершает курс математики начальных классов. Содержание этого раздела не 

включается в другие разделы курса. Включение данного раздела в предметное содержание курса 

обуславливается тем, что он предоставляет учащимся возможность познакомиться с новыми ма-

тематическими понятиями (уравнения и буквенные выражения) и повторить весь ранее изучен-

ный материал в курсе математики начальных классов на более высоком уровне обобщения, при-

менив для этого освоенные способы учебной деятельности.  

         Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы начального 

курса математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать ин-

формацию, представленную различными способами (рисунок, текст, графические и символиче-

ские модели, схема, таблица, диаграмма), использовать информацию для установления количе-

ственных и пространственных отношений, причинно-следственных связей. В процессе решения 

задач и выполнения различных учебных заданий ученики учатся понимать логические выраже-
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ния, содержащие связки «и», «или», «если, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые» и пр. Другими словами, процесс усвоения математики, так же как и другие пред-

метные курсы в начальной школе органически включает в себя информационное направление. 

Как пропедевтику дальнейшего изучения информатики. Направленность курса на формирование 

приёмов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обоб-

щение) в процессе усвоения математического содержания обеспечивает развитие алгоритмиче-

ского и логического мышления, формирует у младших школьников представление о моделиро-

вании, что оказывает положительное влияние на формирование УУД. При этом сохраняется 

приоритет арифметической линии начального курса математики как основы для продолжения 

математического образования в 5–6 классах. Овладение элементами компьютерной грамотности 

целесообразно начинать со второго класса, используя при этом компьютер как средство оптими-

зации процесса обучения математике.  

         На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная роль 

отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться как фронтально, так и в процессе само-

стоятельной работы учащихся в парах или индивидуально. Важно, чтобы полученные результа-

ты самостоятельной работы (как верные, так и неверные) обсуждались коллективно и создавали 

условия для общения детей не только с учителем, но и друг с другом, что важно для формирова-

ния коммуникативных универсальных учебных действий (умения слышать и слушать друг дру-

га, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процессе такой работы у учащихся формируются 

умения: контролировать, оценивать свои действия и вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. При этом необходимо, чтобы учитель активно включался в процесс обсуждения. 

Для этой цели могут быть использованы различные методические приёмы: организация целена-

правленного наблюдения; анализ математических объектов с различных точек зрения; установ-

ление соответствия между предметной-вербальной-графической-символической моделями; 

предложение заведомо неверного способа выполнения задания-«ловушки»; сравнение данного 

задания с другим, которое представляет собой ориентировочную основу; обсуждение различных 

способов действий.  

         Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению задач, ко-

торый сориентирован на формирование обобщённых умений: читать задачу, выделять условие и 

вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические понятия, осу-

ществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в символическую (выражения, равенства, 

уравнения). Необходимым условием данного подхода в практике обучения является организация 

подготовительной работы к обучению решению задач, которая включает: 1) формирование у 

учащихся навыков чтения; 2) усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, от-

ношений «больше на...», «меньше на...», разностного сравнения (для этой цели используется не 

решение простых типовых задач, а приём соотнесения предметных, вербальных, графических и 

символических моделей); 3) формирование приёмов умственной деятельности; 4) умение скла-

дывать и вычитать отрезки и использовать их для интерпретации различных ситуаций. Техноло-

гия обучения решению текстовых задач арифметическим способом, нашедшая отражение в 

учебнике, сориентирована на шесть этапов: 1) подготовительный; 2) задачи на сложение и вычи-

тание; 3) смысл действия умножения, отношение «больше в…»; 4) задачи на сложение, вычита-

ние, умножение; 5) смысл действия деления, отношения «меньше в…», кратного сравнения; 6) 

решение арифметических задач на все четыре арифметических действия (в том числе задачи, со-

держащие зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения (скорость, 
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время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы), купли-продажи 

(цена товара, количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). Основная цель данной технологии – формирование общего умения решать текстовые 

задачи. При этом существенным является не отработка умения решать определённые типы задач, 

ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в семантическом и математическом 

анализе разнообразных текстовых конструкций, то есть речь идёт не только о формировании 

предметных математических умений, но и о формировании УУД. Для приобретения этого опыта 

деятельность учащихся направляется специальными вопросами и заданиями, при выполнении 

которых они учатся сравнивать тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать 

схемы, соответствующие задаче, выбирать из данных выражений те, которые являются решени-

ем задачи, выбирать условия к данному вопросу, изменять текст задачи в соответствии с данным 

решением, формулировать вопрос к задаче в соответствии с данной схемой и др. В результате 

использования данной технологии большая часть детей овладевают умением самостоятельно 

решать задачи в 2–3 действия, составлять план решения задачи, моделировать текст задачи в ви-

де схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-синтетический разбор задачи без 

наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения арифметических задач по действиям и 

выражением, при этом учащиеся испытывают интерес к каждой новой задаче и выражают готов-

ность и желание к решению более сложных текстовых задач (в том числе логических, комбина-

торных, геометрических). 

 

 ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР 

         Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целост-

ной картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической гра-

мотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 

воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, 

его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесбе-

регающей и творческой деятельности.  

         Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» 

являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и самостоятельности в 

получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; формирование информационной культуры 

(знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, систематизи-

ровать её и представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отноше-

ния ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое 

наследие.  

         Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегратив-

ный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших 

событиях в истории российского государства. Человек предстаёт перед учениками как биосоци-

альное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, со-

общества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в едином 

курсе знания о природе и социальной действительности, что создаёт условия для формирования 

у учащихся необходимых обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержа-



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»  

 

Тихвин  Страница 41 
 

ние интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, 

физические, химические, биологические, географические, астрономические, экологические зна-

ния, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего 

изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе. Интегративный 

подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое целое, в котором все 

компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные способы взаи-

модействия с ним. Между тем при отборе содержания соблюдается и разумная дезинтеграция, 

выделение крупных самостоятельных содержательных блоков, материал которых предоставляет 

ученику возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие 

различных его структур (природы, человека, общества, истории государства), что способствует 

подготовке учащихся к изучению в основной школе дифференцированных курсов.  

         Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для реа-

лизации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В процессе его изу-

чения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира, учащие-

ся могут объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, разные способы и 

средства её отображения: в слове, в естественно-научном, историческом, математическом поня-

тии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии.  

         При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи: разнооб-

разие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её закономерности, взаимосвя-

зи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный материал, тематически повторяющийся 

в разные годы обучения, служит основой для интеграции в него последующих знаний и умений в 

системе развития, с обогащением новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением 

уровня сложности. При этом в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от 

разрозненных фактов к их системе согласно принципам системности (целостности, структурно-

сти, взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий виток 

расширяет и углубляет знания).  

         Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на «макроуровне» – гос-

ударство Россия (его прошлое и настоящее) и «микроуровне» – семья, родной край (город, об-

ласть). Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному наследию 

народов нашей страны, воплощённому в искусстве, религиозных верованиях, фольклоре, народ-

ных традициях, обычаях. При этом учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и запове-

дями наших предков, которые определяли их отношение к природе, семье, людям.  

        При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-ориентированный под-

ход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика служит не только внешний мир в 

его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание самого себя, своих спо-

собностей и возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, 

самоанализу, саморазвитию и регуляции своих отношений с миром природы и людьми. Процесс 

образования организуется, как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), 

готовой к выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, 

применять знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом 

учитываются психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприя-

тия окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, рационально-логическое), 

его интересы.  
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         Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, 

обучение разным способам познания мира развивает познавательный интерес ученика, его ин-

теллектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира приро-

ды и культуры.  

         Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только ос-

новного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и дополнительного, 

расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать собственную траекторию уче-

ния. Система заданий дифференцирована по степени сложности, объёму, что предоставляет воз-

можность активно включаться в процесс учения на разных уровнях (репродуктивном, продук-

тивном, креативном), применять знания в нестандартной ситуации.  

         В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, 

наглядности, преемственности, с учётом краеведческого, экологического, сезонного принципов 

обучения, перед учениками разворачивается картина окружающей их живой и неживой природы 

в её многогранности и многообразии. Изучение естественнонаучных, обществоведческих и ис-

торических понятий конкретизируется на примерах природных, социальных, исторических объ-

ектов родного края. Это помогает осуществлять связь обучения с жизнью, способствует разви-

тию наблюдательности, познавательного интереса учащихся, формированию эмоционально-

эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой действительности, выработке  (соот-

ветствующих содержанию обучения) практических умений и навыков. При этом воспитываются 

патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное отношение к его природе, культур-

ному и историческому наследию, толерантное и уважительное отношение к образу жизни, обы-

чаям, традициям, религиям народов, населяющих родной край.  

         Во многих разделах программы включены вопросы краеведения, предложены экскурсии в 

природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал для уроков окружа-

ющего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятельности обращено специальным 

значком «изучай родной край». С целью формирования экологического мышления учебно-

познавательная деятельность младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, 

осмысления, запоминания, овладения знаниями и способами деятельности, направляется на мно-

гостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и объектов окружающего мира, выявле-

ние их взаимосвязей и взаимозависимостей. При этом внимание учащихся акцентируется на том, 

что человек может неразумно загрязнять окружающую его среду, уничтожать историческую па-

мять о прошлом Родины и родного края, но может сохранять красоту и многообразие природы, 

беречь наследие предков и мировой культуры. В результате формируется желание следовать 

безопасному, экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту 

среды обитания.  

         Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения окружающего мира 

учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и её обработку (запись, обоб-

щение, структурирование, презентацию в вербальной и наглядной формах); планируют и выпол-

няют небольшие исследования по выявлению свойств, причинно-следственных связей, последо-

вательности протекания природных и социальных процессов и др. При этом выполняются все 

компоненты учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по её решению, 

оценивание результатов действий, формулировка выводов.   
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         Одновременно школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществ-

лять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивают различные способы вза-

имной помощи партнёрам по общению.  

         В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и явле-

ниями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, выполняют практи-

ческие работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, плоскостные, объёмные и 

рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные простые модели. 

При этом, учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается разумный ба-

ланс эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира. Анализируя ин-

формацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, объединяя в группы, 

учащиеся овладевают приёмами умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и др.), осваивают метод классификации – один из основных способов упорядочивания ин-

формации об окружающем мире. Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружа-

ющем мире, связанных с жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюде-

ний объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зод-

чества и современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные 

прогулки (1 и 2 классы) и предметные или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения 

объектов природы или творений человека в их естественных условиях. Система заданий для по-

шагового первичного закрепления и итогового контроля, представленная в рабочих тетрадях и в 

тетрадях тестовых заданий, способствует индивидуализации и дифференциации обучения, 

предоставляет учащимся возможность самооценки, самоконтроля, саморазвития.  

         Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса «Окружа-

ющий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном 

участке, в парке, на улицах города или посёлка и др.; уроки исследования и экспериментальной 

проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания экологического совета, уроки-

конференции. Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивиду-

альной, в парах, в проектной группе и фронтальной. В целом содержание, методы, средства и 

формы организации познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивацион-

ного и волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов 

учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика. 

         Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная деятельность 

учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся осуществляют поиск 

информации из разных источников, учатся объединять знания из разных образовательных обла-

стей, обобщать их и представлять в разных формах (вербальной и наглядной). Предусмотрено 

выполнение краеведческих проектов. Участие в проектной работе способствует самореализации 

и самовыражению учащихся, развивает их личностные качества.  

         Таким образом, в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его 

предъявления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на гармоничное раз-

витие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника.  

          

 ТЕХНОЛОГИЯ 

         Программа по технологии разработана с учетом требований Федерального государственно-

го стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве концептуальных ос-
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нов данного учебного предмета использованы системно-деятельностный, здоровьесберегающий, 

гуманно-личностный, культурологический подходы.  

         Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразователь-

ной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, 

а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. В качестве результата изучения данного предмета 

предполагается формирование универсальных учебных действий всех видов: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

      

 

 

            Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой пред-

метно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, ко-

торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой;  

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических тра-

дициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих куль-

тур и понимания необходимости их сохранения и развития;  

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  

 формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности;  

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобрета-

тельности, интуиции;  

 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; развитие познаватель-

ных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приё-

мов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и 

др.);  

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование практиче-

ских умений;  

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, прогнози-

рование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов деятель-

ности в соответствии с поставленной целью);  

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источника-

ми информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения прак-

тических задач;  

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности;  

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: орга-

низованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и ответ-
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ственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п.  

         Отбор содержания курса определяется рядом принципов. Согласно принципу гуманита-

ризации и культуросообразности содержание получаемого образования не ограничивается 

практико-технологической подготовкой, а предполагает освоение на доступном уровне нрав-

ственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в матери-

альной культуре. В процессе изучения программного содержания учащиеся знакомятся с тради-

циями в развитии предметного мира, изучают традиционные ремёсла и приёмы работы. В ре-

зультате мир вещей выступает для них как источник историко-культурной информации, а ма-

стерство как выражение духовной культуры человека; освоение приёмов и способов преобразо-

вательной практической деятельности приобретает значение приобщения к человеческой куль-

туре. Кроме того, они получают необходимые элементарные знания из области дизайна (о пра-

вилах создания предметов рукотворного мира, его взаимосвязях с миром природы) и учатся их 

использовать в собственной деятельности.  

         Принцип интеграции и комплексности содержания предполагает органичное включение 

нового материала в изучение последующего содержания и решение творческих задач; кроме то-

го, согласно данному принципу в содержании изучаемого материала учитывается личный опыт 

учащихся, направленность предметного содержания на комплексное развитие всех структур 

личности и установление межпредметных связей с курсами других учебных дисциплин, что 

обеспечивает углубление общеобразовательной подготовки учащихся. Предлагаемый учебный 

курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и эмоционально-оценочные компонен-

ты познавательной деятельности и имеет реальные связи с другими учебными предметами. 

         Принцип вариативности содержания предусматривает возможность дифференциации 

изучаемого материала с целью индивидуального подхода и разноуровневого освоения програм-

мы; этот принцип реализуется за счёт выделения в содержании изучаемых тем основной (инва-

риантной) составляющей и вариативной (дополнительной) части. Инвариантная часть содержа-

ния обеспечивает освоение предметных знаний и умений на уровне обязательных требований на 

момент окончания начальной школы; вариативная часть включает задания, дифференцирован-

ные по уровню сложности и объёму, материал на расширение и углубление знаний по теме, за-

дания на реализацию индивидуальных интересов, на применение полученных знаний в новых 

ситуациях, для решения нестандартных практических задач.  

         Принцип концентричности и спиралевидности предполагает, что продвижение учащих-

ся в освоении предметного, культурологического и духовно-эстетического содержания курса 

происходит последовательно от одного блока к другому, но в то же время оно не является строго 

линейным. Изучение наиболее важных вопросов, с целью достижения необходимой глубины их 

понимания, строится таким образом, чтобы школьники могли осваивать их постепенно, обраща-

ясь к тем или иным темам на разных ступенях единого курса.  

         В соответствии с принципом целостности развития личности в ходе освоения учебного 

предмета предполагается целенаправленное стимулирование интеллектуальной, эмоционально-

эстетической, духовно-нравственной, психофизиологической сфер личности, что обеспечивается 

побором содержания материала и организацией деятельности учащихся по его усвоению. Со-

держание курса позволяет реализовать принцип развития по целому ряду взаимосвязанных 

направлений: умственное развитие, эмоционально-эстетическое развитие, духовно-

нравственное развитие, психофизиологическое развитие.  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»  

 

Тихвин  Страница 46 
 

         При составлении программы также учтены принципы классической дидактики (прежде все-

го научности, доступности, систематичности, последовательности). В системе общеобра-

зовательной подготовки учащихся начальной школы курс технологии играет особую роль в силу 

своей специфики. Особенность уроков технологии состоит в том, что их основой является пред-

метно-практическая деятельность, в которой понятийные (абстрактные), образные (наглядные) и 

практические (действенные) компоненты процесса познания окружающего мира занимают рав-

ноправное положение. С учётом таких уникальных возможностей курс технологии можно рас-

сматривать как базовый в системе общеобразовательной подготовки младших школьников. Он 

эффективно заменяет собой целый ряд так называемых специальных тренингов и при этом не 

только не увеличивает, но снимает учебные перегрузки и тем самым составляет ощутимый про-

тивовес тотальному вербализму в обучении, который захлестнул современную школу и наносит 

колоссальный ущерб здоровью детей. Отбор содержания и построение учебной дисциплины 

определяются возрастными особенностями развития младших школьников, в том числе функци-

онально-физиологическими и интеллектуальными возможностями, спецификой их эмоциональ-

но-волевой сферы, коммуникативной практики, особенностями жизненного, сенсорного опыта и 

необходимостью их дальнейшего развития.  

         Учебный материал каждого года имеет системную блочно-тематическую структуру, пред-

полагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем, разделов одно-

временно по таким направлениям, как: практико-технологическая (предметная) подготовка, 

формирование метапредметных умений и целостное развитие личности. Содержательные акцен-

ты программы сделаны на вопросах освоения предметного мира как отражения общей человече-

ской культуры (исторической, социальной, индивидуальной) и ознакомления школьников с за-

конами и правилами его создания на основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в 

себе как инженерно-конструкторский (т. е. преимущественно рациональный, рассудочно-

логический) аспект, так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитив-

ный), что позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию различ-

ных видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся.  

         Методической основой организации деятельности школьников на уроке является система 

репродуктивных, проблемных и поисково-творческих методов. Проектно-творческая деятель-

ность при дизайнерском подходе к программному материалу составляет суть учебной работы и 

является неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа органично 

вписывает творческие задания проектного характера в систематическое освоение содержания 

курса. Помимо этого в учебниках 2–4 классов предусмотрены специальные темы итоговых про-

ектов, однако данное направление работы не ограничено их локальным выполнением; программа 

ориентируется на системную проектно-творческую деятельность учащихся; основные ак-

центы смещаются с изготовления поделок и овладения отдельными приемами работы в сторону 

проектирования вещей на основе сознательного и творческого использования материалов и тех-

нологий.  

         Интеграция интеллектуального, эмоционального и практического компонентов на базе 

творческой предметно-преобразовательной деятельности позволяет представить курс техноло-

гии в начальных классах как систему формирования предметных и метапредметных знаний, 

умений и качеств личности учащихся. Программа курса обеспечивает результаты, необходимые 

для дальнейшего обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, нравствен-

но-эстетического развития и творческой деятельности. 
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 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

         Программа «Природа и художник» по предмету «Изобразительное искусство» для 1–4 

классов начальной школы общеобразовательных учреждений соответствует требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, а также примерной программе по изобразительному искусству для начальной школы. 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой 

личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искус-

ства как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-

нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонацио-

нальной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и инту-

иции.  

         В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образо-

вания будут реализованы следующие задачи: 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры эстети-

ческого восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отно-

шения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование 

социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

 овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искус-

ства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения со-

трудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе изобрази-

тельной, декоративной и конструктивной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и 

общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о важных темах 

жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры, архитек-

туры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонациональ-

ного народа Российской Федерации, к достижениям мировой художественной культуры; 

 развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как 

средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными 

материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, 

тушь, пастель, цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного искусства. 

         Система художественно-творческих занятий имеет концентрический принцип построения. 

Каждая новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне 

сложности:  

1 класс – «Художник и природа родного края». 

2 класс – «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем». 

3 класс – «Художник и природа разных стран мира». 

4 класс – «Художник, природа и Я». 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование содержа-

ния занятий. Содержание каждого года основывается на четырёх блоках «Художник и мир при-

роды», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека», «Художник и мир искус-
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ства». Темы внутри каждого блока могут быть переставлены, педагог сам решает порядок их 

прохождения.  

         В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-

действенный подход, который предполагает реализацию определённых методических принци-

пов. 

         Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно-

ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в художественном образова-

нии возможна в условиях свободы выбора элементов творческой деятельности. Образная цель 

урока предстаёт как проблема, на решение которой нацеливается деятельность ученика. Созда-

ваемая педагогом проблемная ситуация на занятии способствует вариативности образовательно-

го процесса. Каждый ученик ищет свой путь её решения. Педагог обеспечивает юного художни-

ка правом выбора темы творческой работы, темпа, форм её выполнения и защиты, поощряет 

собственный взгляд ребёнка на проблему, его аргументированные выводы и самооценки, созда-

вая таким образом условия для реализации творческих возможностей школьника, помогает ему 

создать особую творческую среду для обязательной успешной деятельности. Ученик начальной 

школы способен создать образовательный продукт и получить образовательное приращение, ес-

ли он овладел основами творческой, когнитивной и организационной деятельности. Поэтому пе-

дагог не только предоставляет детям свободу выбора, но и учит их действовать осмысленно в 

ситуации выбора, вооружает необходимым деятельностным инструментарием, знакомит с азбу-

кой и языком изобразительного искусства. Чем большую степень включения ребёнка в констру-

ирование собственного образования обеспечивает педагог, тем полнее оказывается индивиду-

альная творческая самореализация школьника. Для реализации данного принципа учитель дол-

жен уметь, с одной стороны, понимать и обозначать собственный смысл образования по предме-

ту, с другой – допускать и поддерживать иные смыслы образования, которые могут быть у уча-

щихся. Обсуждение на занятиях разных точек зрения и позиций, защита альтернативных творче-

ских работ на одну тему учат толерантному отношению участников образовательного процесса к 

иным позициям и результатам, помогают им понять закон многообразия путей постижения цели. 

Кроме того, одновременная презентация школьниками разных работ по одному и тому же во-

просу создаёт особую образовательную напряжённость, побуждающую присутствующих к лич-

ному самодвижению и эвристичеcкому поиску решений. Способствует постепенному переходу 

от обучения к самообразованию.  Различные формы организации художественно-творческой де-

ятельности учеников начальных классов способствуют взаимопроникновению содержания уроч-

ной и внеурочной деятельности, общего и дополнительного образования, укрепляют связи меж-

ду семьёй и школой, дошкольными и школьными учреждениями, обогащают межшкольные свя-

зи, помогают самоопределению и самореализации личности, обеспечивают преемственность и 

перспективность обучения. 

         Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно-ориентированного 

обучения становится личный художественно-творческий опыт ученика, складывающийся из 

внутренних и внешних образовательных продуктов. Художественное развитие учащихся 

начальной школы рассматривается как актуализация и становление их способности создавать и 

самостоятельно воспринимать (понимать, оценивать) художественные произведения и результа-

ты собственной творческой деятельности. С образовательной точки зрения это означает воспи-

тание человека, способного быть творцом и наследником художественной культуры. Продук-

тивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько на сотворение ре-
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бёнком чего-то нового. Усвоение опыта индивидуальной творческой деятельности невозможно 

без проживания роли «творца», «первооткрывателя», «изобретателя» и т. п. Рисунок, скульптура, 

конструкция и т. п., созданные в позиции «я – автор», а также рефлексивные суждения и само-

оценки, возникшие в результате проживания позиции «я–зритель–критик–ценитель», являются 

теми продуктами (результатами) образовательной деятельности, которые свидетельствуют об 

особенностях индивидуального развития ребёнка. 

         Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных, психофизиологи-

ческих фаз и стадий развития изобразительного творчества и индивидуальных особенностей 

творческого роста каждого ученика. Знание «типических» и «особенных» качеств и характери-

стик результатов (продуктов) творческой деятельности школьников позволит обеспечить педаго-

гу поддержку и помощь учащимся, которые испытывают трудности в обучении, создать условия 

для развития творческого потенциала каждого ребёнка и успешного развития одарённых детей. 

Принцип природосообразности предполагает отбор содержания обучения наиболее адекватного 

потребностям детей этого возраста, развитие у них универсальных действий, наиболее актуаль-

ных для младшего школьника. При этом учитывается необходимость социализации ребёнка, раз-

витие у него чувства гражданской идентичности, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности. Любое положительное проявление творчества юного художника (автора) нахо-

дит поддержку и сопровождение педагога. Сопровождающее обучение связано с ситуативной 

педагогикой, смысл которой состоит в обеспечении образовательного движения ученику. Педа-

гог внимательно анализирует его возможности и особенности складывающегося образовательно-

го процесса для того, чтобы действовать всякий раз исходя из текущей ситуации, обеспечивать 

те образовательные условия, которые необходимы на данный момент прохождения им своей об-

разовательной траектории. 

         Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с опорой 

на лучшие достижения мирового и отечественного изобразительного искусства, изучение кото-

рых станет основой формирования художественной культуры школьника. Приобщение к куль-

турно-историческому наследию в процессе организации художественного восприятия произве-

дений разных видов и жанров изобразительного искусства, эстетического восприятия явлений и 

объектов природы, участие в продуктивных видах учебной деятельности будет способствовать 

осознанному уважению и принятию традиций, самобытных культурных ценностей, форм куль-

турно-исторической, социальной и духовной жизни семьи, родного селения, края, страны, поз-

волит наполнить содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», будет способствовать развитию культуры и духовных традиций многонациональной Рос-

сии, умению адаптироваться в поликультурной среде. 

         Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя и 

ученика. Образовательный процесс рассматривается как художественно-творческая форма об-

щения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребёнка), нацеленная на созда-

ние творческого продукта. Форма занятия изобразительным искусством представляет собой гар-

моничное соответствие частей и целого, элементов и структуры. Художественно-педагогическая 

драматургия такого занятия может иметь различную форму: открытую (интеграционную) или 

замкнутую (в рамках одного искусства), может развиваться как театрализованное действие, 

иметь практическую направленность, проходить в форме игры или круглого стола и т. п., разви-

вать индивидуальные, групповые или коллективные виды деятельности и др. 
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Учебный диалог предполагает игровые ситуации. Проживание многопозиционных ролей («я – 

художник», «я – зритель», «я – слушатель», «я – эксперт», «я – экскурсовод» и т. п.) способству-

ет выработке необходимых умений и навыков «проживания» и «нахождения» в искусстве. Мно-

гопозиционность формирует опыт эстетического отношения к миру. М. Бахтин писал, что для 

художника нет безгласных вещей, мир художника это всегда «выразительное и говорящее бы-

тие». Создание ситуации творческого общения, созерцания и созидания «говорящего бытия» – 

важнейшие условия урока, организованного на принципе диалогичности. Создание атмосферы 

«неравнодушного» заинтересованного освоения искусства через искусство, в формах искусства и 

средствами искусства – это «формула» положительного эмоционального фона обучения. 

Чтобы организовать творческую деятельность младших школьников, учитель использует диалог 

как образовательную ситуацию, цель которой – вызвать мотивацию и обеспечить деятельность 

юных художников в направлении познания образовательных объектов и решении связанных с 

ними проблем. Роль учителя в учебном диалоге – организационно-сопровождающая, так как он 

обеспечивает личное решение школьником созданного образовательного затруднения. Эффек-

тивна образовательная ситуация, когда юному художнику в качестве культурного аналога его 

продукта предоставляется возможность знакомства не с одним, а с несколькими подобными об-

разцами человеческого творчества. Возникает образовательная напряженность – «диалог куль-

тур», в которой ребёнок-зритель-исследователь входит в многообразное культурное простран-

ство, обеспечивающее динамику его дальнейших образовательных процессов, что помогает вы-

работать навыки самоопределения в поливариантных ситуациях. 

 

 МУЗЫКА 

         Программа «К вершинам музыкального искусства» по предмету «Музыка» для 1–4 классов 

начальной школы общеобразовательных учреждений соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколе-

ния, а также примерной программе по музыке для начальной школы. Содержание программы 

разработано в развитие основных положений музыкально-педагогической концепции Д. Б. Каба-

левского и призвано «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 

любить и понимать музыку во всем богатстве её форм и жанров, иначе говоря, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей их духовной культуры». Пе-

дагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию творческого по-

тенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, 

ценностных ориентаций, интеграции личности ребенка в национальную и мировую культуру. 

         Задачи музыкального образования по данной программе: 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному искусству 

на основе лучших образцов народного и профессионального музыкального творчества, 

аккумулирующих духовные ценности человечества. 

 Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки – ис-

кусства «интонируемого смысла», в процессе постижения музыкальных произведений 

разных жанров, форм, стилей. 

 Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение отно-

шения к окружающему миру с позиции триединства композитора-исполнителя-

слушателя. 
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 Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, обога-

щающей личность ребёнка и способствующей сохранению и развитию традиций отече-

ственной музыкальной культуры. 

Концепция предметной линии учебников по музыке («К вершинам музыкального искусства») 

предлагает новый вектор развития музыкальной культуры школьников, направленный на интен-

сификацию музыкального мышления и творческое проявление ребёнка во всех формах общения 

с музыкой в процессе целостного постижения произведений мировой и отечественной классики. 

Это выражается: 

 в логике тематического построения курса, реализующей путь развития музыкального 

восприятия школьников от отдельных музыкальных образов к целостной музыкальной 

драматургии произведений крупных жанров и форм; 

 в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору музыкального материала, освое-

нию содержания музыкальных произведений, изучению особенностей музыкального язы-

ка; 

 в разнообразии ракурсов постижения фольклорных образцов, в том числе сквозь призму 

произведений композиторского творчества, как органичной составляющей жизни музы-

кальных героев; 

 в построении творческого диалога ребёнка с композитором и исполнителем посредством 

проектирования музыкальных образов и их развития в опоре на собственный жизненный 

и музыкальный опыт; 

 в методическом подходе к освоению музыкального произведения в процессе создания его 

моделей: вербальной, графической, пластической, звуковой. 

Процесс введения учащихся в мир высокой музыки строится на основе следующих методиче-

ских принципов: 

 адекватность постижения каждого музыкального произведения природе музыкального 

искусства, специфике его стиля, жанра, драматургии; 

 освоение интонационного языка музыки как «родного», понятного без перевода; 

 целостность изучения музыкальных произведений как основа гармонии эмоционального 

и интеллектуального начал в музыкальном развитии ребёнка; 

 взаимодействие визуального, аудиального и кинестетического каналов восприятия как 

фактор индивидуализации процесса освоения ребёнком музыкальных произведений. 

         Погружение ребенка в крупное музыкальное произведение реализуется в программе по-

средством цикла уроков, каждый из которых становится определенным этапом единого творче-

ского процесса: уроки знакомства с основными темами-образами произведения, уроки осмысле-

ния развивающих этапов «музыкальной истории», обобщения пройденного. Это позволяет тща-

тельно изучить музыкальное произведение от начала до конца, углубляться в изученный матери-

ал, возвращаясь к нему с новых позиций, проверять правомерность гипотез, высказанных детьми 

на предыдущих занятиях. При этом каждое новое произведение осваивается в сравнении с ранее 

пройденными и «готовит почву» для усвоения последующих произведений, что способствует 

формированию целостности музыкальной культуры ребёнка. Социальную значимость музы-

кальных занятий усиливает публичное исполнение детьми оперной и симфонической музыки. 

Конкурсы «дирижёров» и эскизные постановки оперных сцен – это и праздник музыки, и свое-

образный отчёт о проделанной работе в классе, и продолжение обучения, поскольку только в 
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условиях концертного исполнения музыки для других в полной мере выявляются её коммуника-

тивные функции – возникает общение с публикой посредством музыки.  

         Качество знания и понимания учащимися музыки, уровень их исполнительской культуры 

создают предпосылки для творческих контактов с профессиональными музыкантами – носите-

лями академической музыкальной традиции. Всё это усиливает эмоционально-художественное 

воздействие музыки на детей, формирует у них ощущение успешности обучения, стимулирует 

интерес к музыке и индивидуальное творчество. 

 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

         Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная дея-

тельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятель-

ностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определён-

ные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

         Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является: формиро-

вание у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой само-

стоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели свя-

зана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повыше-

ния функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по-

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни чело-

века, роли в укреплении здоровья, физическом развитии; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показа-

телями физического развития и физической подготовленности. 

 

2. Программы курсов внеурочной деятельности. 

 РИТМИКА. Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально – ритмиче-

ская деятельность учащихся. Основными задачами занятия являются приобщение детей к 

музыке, обучение их воспринимать на слух, различать и понимать такие специфические 

средства музыкального языка, звуковысотность, динамика, темп. Дети усваивают не-

сложные музыкальные формы, у них развивается чувство ритма, музыкальный слух и па-

мять, совершенствуются музыкально – эстетические чувства. Эти задачи решаются через 

овладение учащимися разнообразными формами движения: выполнение с музыкальным 

сопровождением ходьбы, бега, прыжков, подскоков, гимнастических и танцевальных 

упражнений. 

 

 ГРОМКОЕ ЧТЕНИЕ. Чтение занимает особое место в овладении начальной грамотно-

стью. Главная задача курса – отработка техники чтения на начальном этапе. Программа 

имеет практическую направленность. 
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 ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Цель программы - сформировать у младших школьников моти-

вацию сохранения и приумножения здоровья  средством подвижной игры. Подвижная иг-

ра – естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий ве-

ликой воспитательной силой.  Подвижные игры являются частью патриотического, эсте-

тического и физического воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересо-

ванное, уважительное отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально по-

ложительная основа для развития патриотических чувств: любви к Родине, её культуре и 

наследию. Это один из главных и основополагающих факторов детского физического 

развития. Они нравятся практически всем дошкольникам без исключения, так как способ-

ствуют совершенствованию двигательной координации, мышечной активности, физиче-

ского равновесия, а также развитию силы, подвижности, ловкости, активности и быстро-

ты реакций. Более того, все подвижные игры имеют занимательный характер, тем самым 

настраивая ребёнка на позитивное восприятие мира, на получение положительных эмо-

ций. По содержанию все подвижные игры классически лаконичны, выразительны и до-

ступны детям. 

 ШКОЛА НАУК. Адаптивная программа, позволяющая первоклассникам расширить 

представления о назначении основных школьных наук, определить склонности, интересы. 

Тематический подход объединяет в один блок задания из разных областей. Работая над 

тематической моделью, ученики   не только пользуются знаниями, полученными на уро-

ках, но и углубляют их В процессе занятий идет работа над развитием  интеллекта вооб-

ражения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической и монологиче-

ской речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логиче-

ского и пространственного мышления. Ученики учатся работать с предложенными ин-

струкциями,    формируются  умения сотрудничать с партнером,   работать в коллективе. 

 ЧУДЕСА КРУГЛЫЙ ГОД. Программа экологической направленности позволяет фор-

мировать бережное отношение к миру природы, эстетическое восприятие окружающего 

мира. В процессе создания творческих работ учащиеся приобретают навыки общения, 

умение осуществлять совместную деятельность. 

 ШАХМАТЫ. Цель – способствовать развитию таких качеств ума, как аналитичность, 

гибкость и критичность, формировать умение планировать свою деятельность.  

 РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ. Курс, который содержательно связан со всеми 

учебными курсами. Его целью является формирование у детей интереса к проектной и 

исследовательской деятельности, повышение её эффективности и развитие творческих 

способностей личности на основе художественно-конструкторских видов деятельности. В 

содержание работы детей входит выполнение творческих заданий, решение задач изобре-

тательского и рационализаторского характера, выполнение комплексных проектов, их 

презентация и защита.  

 В МИРЕ КНИГ. Цель  – обогащение и систематизация читательского опыта младших 

школьников. Учащиеся на практике знакомятся с разными типами и изданиями книг, 

учатся находить нужную информацию в художественных, познавательных и справочных 

книгах. Одним из компонентов факультативных занятий является практическое знаком-

ство с библиотекой. Дети учатся пользоваться библиотечным фондом и различными сред-

ствами библиотечно-библиографической помощи. Участники факультативных занятий 

учатся производить мелкий ремонт ветхих книг, исполнять обязанности «библиотекаря» 

(в том числе грамотно заполнять читательский формуляр, каталожную карточку и состав-
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лять рекомендательный список), писать отзывы и аннотации, делать презентации книг и 

изготавливать поделки по мотивам прочитанных литературных произведений. 

 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ДОМОВЕНОК» предоставляет учащимся возмож-

ность глубже познакомиться с культурой своего народа в процессе общения с носителями 

народной культуры, старшими школьниками и сверстниками, раскрывает учащимся 

народные обряды и традиции, верования и представления о нравственных ценностях че-

рез народное прикладное искусство. 

 ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ. Главная цель заключается в развитии речевой и пластической 

выразительности (мимика, пантомимика) детей, а также в формировании основ творче-

ского сотрудничества. На занятиях учащиеся инсценируют детские литературные произ-

ведения, при этом на практической основе осваивая элементы сценической речи и выра-

зительного чтения, простейшие приёмы актёрского и режиссёрского мастерства. Соци-

альная роль функционирования кружка выражается не только в коллективной форме дан-

ного вида творчества, но и в организации показов спектаклей для младших детей, для 

сверстников и для родителей. 

 ГОДОВОЙ ПРОЕКТ «НЕСКУЧНЫЙ ДВОР»  предоставляет широкие возможности по 

изучению быта и культуры наших предков (на местном материале), связанный со сменой 

сезонов. В течение года одна группа учащихся знакомится с месяцесловом (народным ка-

лендарём), узнаёт старинные названия месяцев, работы, которые проводились в разные 

дни каждого месяца; другая составляет перечень примет погоды, а заодно и проверяет 

приметы, оставленные нашими предками; третья группа знакомится с народными обыча-

ями и обрядами, четвёртая изучает народные календарные праздники. Все дети участвуют 

в подготовке и проведении сезонных работ, праздников (в соответствии с местными усло-

виями), реализуя свои предпочтения, возможности и творческие способности в разных 

видах деятельности. 

 СТРАНА ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ.  Данная программа сориентирована на изучение ос-

нов безопасности направленных  на обеспечение безопасности личности на дороге от всех 

источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного движения  в 

жизни, которые  являются одним из фрагментов культуры  личной безопасности. Про-

грамма имеет цель не механическое заучивание ПДД, а формирование и развитие позна-

вательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. Заня-

тия проводятся  в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На каждом за-

нятии присутствует элемент игры. 
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Программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования

                      

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Программа направлена на повышение статуса духовно-нравственных ценностей у учащих-

ся на основе всемерного использования национально-культурных традиций, опыта ученического 

самоуправления и самоорганизации; современного передового педагогического опыта и опыта 

воспитательной работы  МОУ «СОШ № 6».  Предлагаемая программа определяет цель, задачи, 

формы и методы работы по организации духовно-нравственного воспитания в начальных клас-

сах, может содействовать качественной организации педагогических и воспитательных подходов 

к его осуществлению в интересах создания благоприятных условий для индивидуального разви-

тия личности ребенка, его духовного мира, нравственных ценностей. 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Цель – создание условий для становления и развития общечеловеческой, национальной и 

духовной культуры учащихся начальных классов; обеспечение комплекса мероприятий для при-

влечения максимального внимания к решению проблем духовно-нравственного воспитания в 

пространстве образовательного учреждения.  

Для реализации этой цели представляются актуальными задачи: 

 образование единой воспитательной среды, с актуализацией внимания на повышение статуса 

семейного воспитания; 

 формирование устойчивых нравственных свойств личности школьника, способного самостоя-

тельно оценивать и строить свою деятельность с интересами окружающих его людей, активизи-

руя возможности регионально-культурной среды и духовно-национальных ценностей; 

 развитие толерантности в общении учащихся; 

 формирование уважительного отношения младших школьников к старшему поколению, раз-

витие интереса к истории Родины, воспитание чувства гордости за историю и социально-

культурные достижения «малой Родины» – Ленинградской области; 

 вовлечение детей начальной школы в деятельность ученического самоуправления; 

 воспитание положительного отношение к труду, как высшей ценности; развитие потребности 

в творческом труде, воспитание культуры труда; 

 приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом, в том числе развитие интере-

са к национальным видам спорта. 

 

3. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.  ДИАГНОСТИКА. 

 Учащиеся начальной школы должны усвоить основные положительные и отрицательные 

нравственные качества человека: вежливость, верность, вера в человека, грубость, ко-

рысть, правдивость, скромность, совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, человеч-

ность, честность, чуткость; важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и 

ложь,  обман, корысть,  этика,  этикет, культурный человек, манеры, общение, поведение, 
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чувство, любовь, дружба, забота, обида; общие понятия гражданско-правового сознания:  

Родина, патриот, патриотизм, подвиг, герой,  обязанность, ответственность, право, устав,  

режим. 

 

 Учащиеся начальной школы должны овладеть следующими умениями и навыками:  

▪ знать и использовать в общении элементарные этические нормы; активно применять правила 

вежливого общения; 

▪ оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»; 

▪ правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, общественном 

транспорте  и т.д.), друг с другом, в семье;  

▪ быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о родите-

лях;  

▪ уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать некото-

рые свои проблемы; 

▪ демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и вы-

сказывать свое мнение, отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, которых 

не следует бояться); 

▪ осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой челове-

ческой ценности; 

▪ осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и бескоры-

стие;  

▪ уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие поступки; 

достойно вести себя в случае, когда от твоего слова что-то зависит;  

▪ терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из  возможной ситуации 

конфликта; прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 

▪ управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание); 

▪ добросовестно выполнять поручения актива класса, уметь поддерживать других; положитель-

но оценивать трудолюбие одноклассников, стремиться принести личный вклад в общее дело; 

регулярно выполнять домашние задания; помогать другим и самому обращаться при необхо-

димости за помощью; 

▪ действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека, вести ЗОЖ;  

▪ выглядеть опрятно и аккуратно; 

▪ осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать и гордиться символа-

ми Государства; культурой  и традициями своей Родины. 

 

 Оценка эффективности реализации программы: 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

 уровень сформированности духов-

но-нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе;  

 активное использование воспита-

тельного потенциала регионально-

культурной среды в процессе духов-

 диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

 диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченко-

ва); 

 изучение представлений учащихся о нрав-

ственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Бо-
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но-нравственного воспитания лично-

сти; 

гуславской); 

 приоритетность и общепризнан-

ность в школьном коллективе ценно-

стей гуманизма, уважения к своей 

«малой родине», толерантного отно-

шения друг к другу, милосердия, го-

товности прийти на помощь, путем 

активного вовлечения младших 

школьников в ученическое само-

управление; 

 развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

 приобщение детей к здоровому об-

разу жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

 

 диагностика уровня товарищества и взаимо-

помощи (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. Калини-

ной); 

 письменный опрос-диагностика «Какие каче-

ства вы цените в людях?», «Что вам нравится в 

мальчиках и девочках?»; 

 диагностический диспут по этическим про-

блемам добра и зла (обсуждение статей, отрыв-

ков и художественных произведений, сказок); 

 диагностика осознанности отношения к соб-

ственному здоровью (методика М.А. Тыртыш-

ной); 

 диагностика осознанности гражданской пози-

ции учащихся. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ 
         Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни  через систему урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи 

и других субъектов общественной жизни,  

 Урочная деятельность. 

         Ээффективно реализовывать целевые установки, заложенные в Программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся,  позволяет  содержание системы учебни-

ков «Гармония». 

Общие подходы. 

        Процесс обучения  на основе образовательной системы «Гармония» ведется с использова-

нием технологии развивающего обучения. На уроках у  школьников  развиваются познаватель-

ные  способности;  вырабатываются  навыки активного овладения  учебным  материалом, разви-

вается мышление, обеспечивается овладение  разнообразными  способами  работы  с  учебным 

материалом, оказывается прямое влияние на усвоение детьми нравственных  знаний. Таким об-

разом, в целом организация  учебного  процесса  и  его   методы   способствуют   накоплению 

нравственного опыта.  

         Воспитывает  атмосфера,  которая  складывается  на  уроке,   стиль отношений педагога и 

детей,  детей  между  собой.  Воспитывает  себя  и  сам ученик, превращаясь из объекта в субъект 

воспитания.  

         Знания  школьников  о  нравственных  нормах нередко бывают разрозненными  и  непол-

ными. Для их обобщения на уроке используется рассказ учителя, этическая беседа, главное 

назначение которой – помочь школьникам разобраться в опросах  морали,  сформировать  нрав-

ственную позицию, помочь осознать  личный   нравственный   опыт   поведения,   прививать   
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умение вырабатывать нравственные взгляды. В процессе бесед  ребята активно обсуждают  

нравственные  проблемы,  приходят  к  определенным  выводам,  учатся  отстаивать   личное   

мнение, убеждать в нем товарищей. Беседа строится на анализе и  обсуждении конкретных фак-

тов  и  событий  из  повседневной  жизни  ребят,  примеров  из художественной литературы, пе-

риодической печати, кинофильмов. Школой нравственного  воспитания  являются учебные экс-

курсии по городу, на производство, в природу, которые  воспитывают у школьников интерес к 

богатствам родного края, бережного отношения к природе. Особое значение в реализации про-

граммы духовно-нравственного содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают 

детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада 

(детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

         Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках ОС «Гармония», помогают учащимся кри-

тически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осозна-

вать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответ-

ственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и про-

цветания Родины. 

          Большое значение для нравственного  формирования  школьников имеют  оценочные суж-

дения, характеризующие отношения школьников к учению и  своим  товарищам так,  чтобы  

сильные  стороны  каждого ученика были осознаны им самим и его товарищами. Это  создает  

благоприятное эмоциональное состояние  школьника  в  коллективе,  что  является  одним  из 

условий его успешного нравственного развития.  

           

          Возможности конкретных учебных предметов. 

 Уже в период обучения грамоте по «Букварю», используя беседы по картинкам, 

иллюстрации, содержание текстов, главным образом сказок,  учитель имеет возмож-

ность раскрыть перед детьми внутреннее содержание таких понятий, как взаимопо-

мощь, забота, внимание, доброжелательность, щедрость, аккуратность, дружные ре-

бята, дружная семья, а так же отрицательных понятий, характеризующих отрица-

тельные черты человека: хитрость, жадность, нежелание помочь товарищу, неряш-

ливость и др.  

 Уроки русского языка несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведе-

ния, развивают уважение и интерес к творческой работе.  

 Учебники «Литературного чтения» содержат литературные тексты мастеров худо-

жественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постига-

ют простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим лю-

дям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимо-

действия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопро-

сы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмыс-

ление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт. Большие воспитательные возможности заложены в творческих ра-
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ботах детей, сочинениях, которые требуют выражения личного отношения ребенка к 

героям произведений и их поступкам. 

 Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения 

к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.  

 Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 

между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающе-

му миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных 

условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; 

воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают 

образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса явля-

ется развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изу-

чению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. Учебники музыки и изобразительного искус-

ства помогают решать задачи патриотического, эстетического воспитания учащихся, 

творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.  

 На уроках английского языка и французского языка учат детей рассказывать о 

своей семье, своей стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с куль-

турами народов других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим 

народам и культурным традициям; развивают способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу.  

 Особое место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к осо-

знанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в 

связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них опреде-

ленного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечат-

лений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отноше-

ния к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знаком-

ству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обще-

ством. 

 В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудниче-

ства со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, роди-

телями в учебнике содержится большое количество игр и заданий, выполняемых па-

рами, в группах и командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и со-

перничать. Учащиеся младших классов учатся соблюдать правила, приобретают 

навыки работы в группе, в коллективе. 
 В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования личностного резуль-

тата происходит в деятельностной форме — через выполнение художественно-

творческих заданий, направленных на  развитие навыков восприятия произведений 

искусства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по отноше-

нию к творчеству сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений дей-
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ствительности; достижение  результатов осуществляется благодаря сквозному прин-

ципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога 

— в мир большой культуры». 
 В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-

риваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и про-

фессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблема-

тики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей 

разных эпох и культур. 
 

 Внеурочная деятельность. 

Во внеурочной деятельности задачи духовно-нравственного воспитания решаются через: 

 организацию занятий кружков «Декоративно-прикладное искусство в народных тра-

дициях. Мастерская «Рукоделие/ народная кукла»; «Чудеса круглый год»; 

 реализацию воспитательных программ классных коллективов;   

 систему воспитательных дел в рамках реализации программы детского самоуправле-

ния «Радуга».  

        Кружковая работа. 

           «Декоративно-прикладное искусство в народных традициях. Мастерская «Руко-

делие/ народная кукла». Программа предоставляет учащимся возможность глубже позна-

комиться с культурой своего народа в процессе общения с носителями народной культуры, 

старшими школьниками и сверстниками, раскрывает учащимся народные обряды и тради-

ции, верования и представления о нравственных ценностях через народное прикладное ис-

кусство. Создавая художественные произведения, учащиеся прямо выходят в пространство 

эстетического выбора, постигают морально-нравственные ценности и культурные традиции, 

учатся самоопределяться. 

              «Чудеса круглый год». Программа экологической направленности позволяет фор-

мировать бережное отношение к миру природы, эстетическое восприятие окружающего ми-

ра. В процессе создания творческих работ учащиеся приобретают навыки общения, умение 

осуществлять совместную деятельность. 

 

 Воспитательные программы классных коллективов. 

               В каждом классном коллективе в течение 4-х лет реализуется воспитательная про-

грамма, направленная на удовлетворение индивидуальных потребностей определенной груп-

пы участников образовательного процесса. В каждой воспитательной программе определены 

ведущие направления  духовно-нравственного воспитания, определена система часов обще-

ния нравственно-этической  направленности, выделен ведущий вид деятельности классного 

коллектива по достижению результатов (КТД, проект, ролевая игра, игра-путешествие, агит-

бригада, издательская деятельность); продумана система диагностики личностного развития 

учащихся класса. Каждый классный коллектив имеет свою символику (эмблему, флаг, гимн), 

систему внутриклассного самоуправления. 

 

Примерный перечень воспитательных программ для учащихся 1-4 классов* 
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название, автор                 эмблема                     основа программы 

 

 

 

 

«Ступени» 

 

     
 

 

 

«Зажги свою звез-

ду» 

 

 

 
 

 

 

 

 

«В поисках свет-

лых миров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я + Я + Я» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш Солнечный 

город» 

 

 

 

  

      Мир – это согласие, сотрудничество, 

содружество; 

      Мир – это все, что вне и внутри нас; 

      Мир каждого человека – это разно-

образие его собственных «я», взаимо-

действующих с множеством «я» окру-

жающих людей. 

      В поисках светлых миров – это раз-

вивающая программа самопознания, 

творческой самореализации. 

 

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: формирование у де-

тей навыков самостоятельной деятельно-

сти, социальной  ответствен-ности, спо-

собности чувствовать, понимать себя и 

другого человека.  

 

Программа нравственного воспитания: 

Я – первое поможет узнать себя  

Я – второе поможет воспитывать  

Я – третье поможет найти себя  

 

Цель: становление у младших 

школьников качеств личности на ос-

нове нравственных ценностей и ис-

торического опыта России через дея-

тельностное отношение к окружаю-

щему миру, к людям, себе, направ-

ленное на формирование активной 

жизненной позиции. 

 

 
Основа программы: ориентация 

учащихся на общечеловеческие 

ценности : мир, труд, Родина, семья, 

здоровье, человек, знания, культура. 
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«Путешествие по 

Школандии» 

 

 

 
 

 

 

«Подари другому 

радость» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Я – Человек» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Подсолнухи» 

 

       
 

 

 

 

 

«Мой мир» 

 

 

На протяжении всего процесса обучения и 

воспитания ребёнок строит свою собствен-

ную модель окружающего мира таким, ка-

ким он его узнаёт и представляет себе на 

каждом году обучения. Модель -  это   

книга, автором которой является сам уче-

ник. 

 
*Банк воспитательных программ может дополняться. 

 

       Программы детского самоуправления «Радуга».  

   Путешествие направлено на  

   подготовку  человека к трём глав- 

   ным ролям в реальной жизни –  

   гражданина, работника, 

  семьянина. 

 

Положительное отношение к окружа-

ющему - основа нравственных чувств. 

Главное - помочь ребёнку познать приро-

ду межличностных отношений (в семье, в 

детском коллективе), природу окружаю-

щей среды, открыть себя в этом мире и 

найти своё место в нём.  
 

Толерантность – терпение, переноси-

мость, снисходительность.  

Признание – это способность видеть в 

другом именно другого, как носителя 

других ценностей. Понимание – это 

умение видеть другого изнутри, способ-

ность взглянуть на его мир одновремен-

но с двух точек зрения: со своей и его. 

 

Формирование духовно-нравственной 

личности, умеющей дорожить ценно-

стями и традициями классного коллек-

тива, способной строить отношения с 

окружающими на доверии, уважении, 

взаимопонимании. 
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       Учащимся начальных классов соответствует игровая деятельность. «В ролевых играх, - по 

мнению Б.Д. Эльконина, -  модернизирующих человеческие взаимоотношения, могут склады-

ваться отношения сотрудничества, взаимопомощи, разделение труда, забота и внимание друг к 

другу, формируются и проявляются различные качества личности ребенка». Поэтому для уча-

щихся начального звена разработана  ролевая игра «РАДУГА». По условиям игры, класс – это 

город Радужной страны, где живут ребята одним коллективом, у каждого свои обязанности, своя 

роль. Игра проходит в три этапа: 1 этап – «Городское собрание на Радужной площади» (плани-

рование, посвящение в радужата); 2 этап – «Деловые ярмарки (осенняя, зимняя, весенняя, лет-

няя»; 3 этап – праздник «Парад достижений». В рамках программы работает школа актива. Ре-

зультатами игры «РАДУГА» являются: обретение чувства уверенности в себе и расширение 

представлений о себе, своих возможностях, стремление принести радость родным и близким, 

осознание ответственности за свои поступки, приобретение опыта активного сопереживания за 

результат в общем деле, умение распределять обязанности и действовать в коллективе, появле-

ние дружных классных коллективов. 

 

 

№ 

п/п 

Основные направления дея-

тельности в течение года 

Система традиционных мероприятий 

1 Осенняя ярмарка  «Живи, цвети, 

Земля!»  

-Творческий конкурс-выставка «Чудеса сво-

ими руками». 

-Марафон агитбригад классных коллективов. 

-Участие в акции «Чистая школа». 

- Праздник «Осенины в народных традициях 

с демонстрацией творческих моделей осен-

них костюмов» 

- выставки экологических рисунков, плака-

тов, фотоколлажей «Как прекрасен этот 

мир!» 

2 Зимняя ярмарка «Спешите делать 

добрые дела!»  

-Акция добрых дел. 

-Фестиваль Подарков для друзей. 

-Проект «Птичья столовая» 

-Мастерская Деда Мороза «Украсим школу к 

празднику» 

-Рождественские чтения. 

3 Весенняя ярмарка «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

-Конференция отцов. 

-Концерт-поздравление «Для милых мам и 

бабушек» 

-Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» 

-Семейный КВН. 

- Проект «Мой дом – моя крепость» 

-Выставка работ «У мамы руки золотые» 

4 Летняя ярмарка «Знания – сила!» 

 

-Книжная ярмарка. 

-Интеллектуальный марафон (олимпиады, 

викторины). 

-Конкурсы «Ученик года», «Класс года». 

-Парад достижений. 
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Традиционные дела радужат (между ярмарками): 

 1 сентября – День Знаний. 

 сентябрь -  День рождения Радужной страны. 

 ноябрь - Посвящение в радужата. 

 ноябрь – День матери. 

 декабрь – Новогодний хоровод. 

 февраль (март)  - Широкая Масленица. 

 Линейки Памяти -9 декабря, 9 мая 

Учет достижений класса и личных достижений учащихся ведется по семи направлениям 

(дорогам), отражающим основные ценности радужат: 

Дорога Лидеров 

Тропинка Творчества 

Умная дорога          

Дорога Здоровья 

Семейная дорога 

Дорога Дружбы 

Дорога Добра 

 

 

 

 Внешкольная деятельность. 

В течение года в начальной школе реализуются проекты, позволяющие организовать соци-

ально значимую деятельность младших школьников за рамками школы в процессе взаимо-

действия с окружающим миром: 

«Наш любимый детский сад» 

«Подари другому радость» 

«Поздравь ветерана» 

«Птичья столовая» 
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Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного  образа  
жизни

Взаимодействие школы с социальными партнерами по реализации программы. 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации програм-

мы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохране-

ния здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по экологии, здоровому 

образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. Формирование у детей и их 

родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здо-

Государственный мемори-

альный Дом-музей Н.А. 

Римского-Корсакова 

Районные учреждения куль-

туры 

 

МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 6 

 г.Тихвин Ленинградской 

области 

ДЮСШ, подр. 

клубы 

МОУ СОШ  

города 

Тихвинский 

Успенский муж-

ской монастырь 

Учреждения дополнительного 

образования: ЦДТ, ДХШ,ДМШ 

Совет ветеранов воинов 

интернационалистов 

Управление социальной по-

мощи ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла 

Тихвинская централизованная 

библиотечная система 

 

МУЗ ЦРБ 

 

Тихвинский историко-

мемориальный и архи-

тектурно-

художественный музей 

Детский дом, при-

ют «Светлячок»  

"Всероссийское 

общество инвалидов" 

 

 ДОСААФ 

КДН 

 
Предприятия города 

ПЧ, ГИБДД, УВД  

по г. Тихвину 
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ровья детей младшего школьного возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда физи-

ческой культуры, спорта, туризма в семье, воспитание экологической культуры. 

В основу программы экологической культуры, здорового и безопасного  образа  жизни  по-

ложены принципы: 

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиениче-

скими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство учащихся с 

наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается опти-

мальный для усвоения объём информации, который предполагает сочетание изложения гигиени-

ческой информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его 

восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 

принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драмати-

ческих сцен; 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное 

внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на 

здоровье. Реализация данного принципа, т. е. показ положительных примеров, более эффектив-

на, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, 

что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности. Он  направлен на повышение активности учащихся в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё здоровье и здоровье 

окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм пове-

дения и стилей жизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние «пол-

ного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсутствие бо-

лезней и физических недостатков. Для образовательной системы «Гармония» характерна, преж-

де всего, гармония разных видов здоровья – физического, психоэмоционального, духовно-

нравственного, интеллектуального, социального. Известно, что состояние здоровья зависит от 

образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе. Поэтому Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в школе начинается с продумы-

вания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся 

учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и мотивационная работа, ориенти-

рованная на здоровый образ жизни. 

Образовательная система «Гармония» обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уро-

ки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание ре-

бёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и 

детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельно-

сти. 

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, направ-

лена на формирование у школьников представления о человеке как о главной ценности обще-

ства. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о функциях своего соб-
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ственного организма, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах за-

каливания организма, о способах укрепления здоровья средствами физической культуры и спор-

та. 

Направление   

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- просветитель-

ская работа по формиро-

ванию здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здорово-

го образа жизни, гигиены, правил 

личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для моти-

вации и стимулирования здорового 

образа жизни. 

– Проведение уроков здоро-

вья, проведение классных ча-

сов и общешкольных меро-

приятий по пропаганде здо-

рового образа жизни, форми-

рованию навыков ЗОЖ, гиги-

ены и личной безопасности. 

 

Профилактическая дея-

тельность 

 

1. Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, профи-

лактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвраща-

ющих ухудшение состояние здоро-

вья. 

3. Обеспечение помощи детям, пе-

ренёсшим заболевания, в адаптации 

к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма. 

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим пита-

ния; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания 

в семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: гене-

ральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по предупре-

ждению травматизма: оформ-

ление уголков по технике 

безопасности; проведение ин-

структажа с детьми. 

– Профилактика утомляемо-

сти: проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно- оздорови-

тельная, спортивно- мас-

совая работа 

1. Укрепление здоровья детей сред-

ствами физической культуры и 

спорта. 

2. Пропаганда физической культу-

ры, спорта, туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и содействие 

детскому и взрослому спорту и ту-

ризму. 

– Увеличение объёма и по-

вышение качества оздорови-

тельной и спортивно-

массовой работы в школе: ор-

ганизация подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, 

дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровитель-

ной и спортивно-массовой 

работе с детьми тренеров 

ДЮСШ, родителей. 

 

 Примерное программное содержание по классам 
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Класс Содержательные линии 

1 класс 

 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью, правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни 

2 класс 

 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологи-

ческого здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 

спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения 

3 класс 

 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного пове-

дения 

4 класс 

 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта 

в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, 

быть здоровым – это здорово! 

 
 

 Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растём», «Физкульт-

ура!»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции се-

мьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоро-

вье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

 

 

Работа   Школы здоровья 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

1. Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила сохране-

ния зрения. 

2. В гости к королеве Зубной щётке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой? 

3. Надёжная защита организма. Забота о коже. 

4. Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). «Рабочие инструменты» че-

ловека (уход за руками и ногами). 

5. Незаменимые помощники (расчёска, носовой платок и др.). 

6. Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ. 

2-й год. Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

1. Сон – лучшее лекарство. 

2. Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться? 

3. Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 

4. Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

5. Движение и здоровье. 

6. Подвижные игры. 
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7. Народные игры. 

8. Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

1. Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 

2. Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

3. Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

4. Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

5. Красота души и тела. 

6. Учение с увлечением. 

7. Лучший отдых – любимое занятие. 

8. Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

1. Что зависит от моего решения? 

2. Почему некоторые привычки называют вредными? 

3. Зло – табак. 

4. Зло – алкоголь. 

5. Зло – наркотик. 

6. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 

7. Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

8. Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Праздники здоровья 

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

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

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

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

 

Работа «Клуба интересных встреч» (в организации и проведении занятий задействованы ро-

дители, медицинский работник, специалисты различных профессий). 

1-й год 

1. О чём поведал микроскоп? (Врач-гигиенист) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Медсестра) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор 

ГИБДД) 

2. Если дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСЩ) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

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

(Психолог) 

2. В мире прекрасного. (Преподаватель ДМШ) 

3. Встреча с участниками художественной студии  
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4. Профессия – журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

3. Профилактика наркомании (ИДН) 

4. Как быть другом. (Психолог) 

 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в ДМШ»; 

2-й год - в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в районный музей; 

4-й год – в церковь. 

 

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

 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физио-

логии младших школьников? (Полезные советы на каждый день.) 

3-й год – Спортивные традиции нашей семьи («Круглый стол»). Эмоциональное состоя-

ние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага? (Профилактика вредных привычек.) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья –родители и дети». Парад достиже-

ний учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по номинациям.) 

 

Тематика консультативных встреч 

1. Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

3. От чего зависит работоспособность младших школьников? 

4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

5. Профилактика близорукости. 

6. Профилактика нарушения осанки. 

7. Упражнения на развитие внимания. 

8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

9. Упражнения на развитие логического мышления. 

10. Предупреждение неврозов. 

 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным режимом и освещён-

ностью, охват горячим питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, профилак-

тических упражнений и самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно 
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Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружкаж, спортивных секциях, занятия в «Школе здо-

ровья», проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно 

Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с родителями, диагностирование, гене-

ральная уборка классной комнаты. 

Один раз в триместр. 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, экскурсии, родительские 

собрания. 

Один раз в полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стоматологии. 

Один раз в год 

Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, 

День здоровья, праздник здоровья. 

 

 Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (лого-

педы, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образова-

тельного учреждения. 

 

 Предполагаемый результат реализации программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила бережного отношения к 

природе. 

 

 Связи, устанавливаемые для реализации программы 
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Программа коррекционной работы. 

Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный педагог, психолог, школь-

ный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

 

 Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-диагностика 

показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», 

«Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся – «Значимость здоровья в 

системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены», «Взаимосвязи в при-

роде». 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1. Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 
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рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

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

и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

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

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

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

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

 психологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  
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 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

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

развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного 

субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

 

 

2. Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

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

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

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

представителями), педагогическими работниками. 

 

3. Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
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процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

4. Механизмы  реализации  программы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

5. Структура и содержание  программы коррекционной работы 
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Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический модуль, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического со-

провождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, логопеда-

ми) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуаль-

но–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, пи-

тания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, ре-

зультатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождае-

мого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  

 диагностики сущности возникшей проблемы;  

 информации о сути проблемы и путях ее решения;  

 консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

 помощи на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

 рекомендательный характер советов сопровождающего;  

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

 непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопро-

вождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диа-

гностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специали-

стами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 
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ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться жела-

емых результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду, социальному педагогу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с кото-

рыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми. 

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

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внут-

риутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые кон-

ституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать ха-

рактер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

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

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке све-

дения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследова-

ния. 

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных об-

разовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 

В содержание исследования ребенка логопедом входит следующее:  

 Тщательное изучение условий воспитания и динамики речевого и общего психологического 

развития, которое проводится на основе беседы с родителями и анализа документов о 

ребенке (выписка врача, характеристика воспитателя и прочее);  

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

 Непосредственное обследование ребенка, направленное на выявление у детей 

сформированности грамматического строя речи, словарного запаса и звукопроизношения; 

последнее включает в себя обследование произношения звуков, слоговой структуры слов и 

уровня фонематического восприятия. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей речевого развития 

детей. 

 Анализ материалов обследования. Логопед анализирует все полученные о ребенке сведения и 

данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 Выработка рекомендаций по обучению. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 

В содержание исследования ребенка социальным педагогом входит следующее: 

 Обследование семей учащихся (сведении о родителях, жилищно–бытовых условиях 

проживания  семьи ребенка, оценка общей ситуации в семье). 
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 Оказание социально – правовой помощи (консультации родителям  по правам и 

обязанностям родителей и детей). 

 Профилактика правонарушений среди учащихся. 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог, логопед и социальный педагог обсуждает с учителем и ро-

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной рабо-

ты. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок. 

 

Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. Изучение медицинской докумен-

тации: история развития ребенка, здоровье роди-

телей, как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

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

ния движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние анализато-

ров. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. (пе-

дагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родите-

лями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны ближай-

шего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с од-

ного вида деятельности на другой, объем, рабо-

тоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); аб-

страктное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания; ин-

дивидуальные особенности; моторика;  

Речь:  

связная речь (уровень самостоятельности, 

аграмматизмы), 

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во 

внеурочное время (учи-

тель). 

Специальный экспери-

мент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специ-

альный эксперимент 

(логопед) 
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звуковая сторона речи  

(артикуляционный аппарат, отсутствие, смеше-

ние,  замена звуков),  

словарный запас,  

грамматический строй речи          (словообразо-

вание, словосочетание, понимание текста),  

письмо, чтение,  

особенности речи, связанные с заиканием. 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспита-

ния.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, от-

ношение к отметке, похвале или порицанию учи-

теля, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, вну-

шаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и от-

ветственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллек-

тиве, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, аути-

стические проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ре-

бенка (учитель, соци-

альный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по вы-

явлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками. 

 

Специальный экспери-

мент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребен-

ком в различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, ло-

гопедом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи ме-

тодов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенно-

сти его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассника-

ми, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом, 

логопедом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
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пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направле-

ния коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов учащихся, их общее развитие. 

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных 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 материалу; 

 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. 

 Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 
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отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

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

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходи-

мая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптими-

зации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа долж-

на создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при ре-

шении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребен-

ку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодо-

ления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следова-

тельно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положи-

тельные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психоло-

гом и логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и груп-

повые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учи-

теля. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку за-

нятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплек-

тованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

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

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабо-

чих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают логопед, психо-

лог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осу-

ществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим ра-

бота в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее разви-

тие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Плани-

руется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии стра-

ниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: за-

дание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать про-

порционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проек-

тируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществле-

ние контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения 

(медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перево-

площением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисова-

нии, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программа повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами–консультантами, логопедом правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога, логопеда может про-

вести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компе-

тентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на ин-

дивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслежива-

ния направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, теку-

щей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

6. Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, тех-

нологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоя-

щей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и усло-

вий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. 

В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–

дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает ос-

нования проектирования Программы коррекционной работы. 

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

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в струк-

туру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, диагно-

стическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, гото-

вых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько професси-

ональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохожде-

ние которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследователь-

ской работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение компе-

тентности педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей обучаю-

щихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение индивидуаль-

ных карт медико-

психолого-

педагогической диагно-

стики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюде-

ние 

Характеристика образова-

тельной ситуации в шко-

ле; 

диагностические портре-

ты детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагности-

ческие карты школьных 

трудностей); 

характеристика диффе-

ренцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование обра- Консультирование учи- Индивидуальные карты 
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зовательных маршру-

тов на основе данных 

диагностического ис-

следования 

телей при разработке 

индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 

сопровождения и кор-

рекции 

медико-психолого-

педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возмож-

ных вариантов реше-

ния проблемы; постро-

ение прогнозов эффек-

тивности  программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический конси-

лиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического консили-

ума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диа-

гностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкуль-

туры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

 

 

 

7. Требования к условиям реализации программы коррекционной 

работы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
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специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с 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 

психического и (или) физического развития. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития  в штатное расписание МОУ СОШ №6 введены  

ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
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технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной 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 

возможностями 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, аудио- и видеоматериалов. 

 
 

  

1. Пояснительная записка. 

 Настоящий учебный план (далее УП) разработан на основе:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (далее по тексту – 

ФГОС НОО), с последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 

26.11.2010 г.       № 1241; от 22.09.2011г. № 2357) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (далее по тексту – СанПиН для общеобразовательных учрежде-

ний). 

III. Организационный раздел.

Учебный план начального общего образования.
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  (Минобрнауки Рос-

сии) от 15 февраля 2012 г. N 107 г. Москва "Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения". 

 Лицензия ОУ (регистрационный номер 443 – 07, дата выдачи 20.11.2007); 

 Свидетельство об аккредитации (регистрационный номер 042 – 09, дата выдачи 

08.04.2009). 

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа №6» , кадровый состав (обеспеченность педагогическими кадрами  - 100%), 

учебно – методическое  и материально-техническое обеспечение. 

 Задачи, стоящие перед системой образования Тихвинского района. 

 Социальный заказ. 

 

 Задачи, решаемые Учебным планом: 

1. Раскрытие способностей каждого ученика, развитие качеств личности: 

личностных: 

 формирование внутренней позиции по самоопределению, самоиндификации, самоуваже-

нию и самооценки; 

 формирование навыков смыслообразования - стойкой мотивации деятельности (учебной, 

социальной); 

 морально – этическая ориентация - ориентация на выполнение моральных норм, способ-

ности к решению разнообразных проблем, умению оценивать свои поступки и знания. 
 

 

метапредметных: 

 формирование регулятивных функций управления своей деятельностью; 

 развитие самостоятельности и инициативности, способности творчески мыслить и нахо-

дить нестандартные решения; 

 развитие коммуникативных качеств - формирование навыков сотрудничества, развитие 

речевой деятельности; 

 развитие познавательной сферы обучающихся – умения  работа с информацией, с учеб-

ными моделями, использовать знакосимволические средства,  умения выполнять логиче-

ские операции. 
 

предметных:  

 овладение обучающимися основами системы научных знаний в соответствии с требова-

ниями ФГОС НОО; 

 обеспечение технологичности знаний, умений, навыков обучающихся - алгоритмичности 

учебной деятельности с точки зрения выполнения стандарта образования, как исходного 

минимума; 

 формирование опыта «предметной» деятельности по получению, преобразованию и при-

менению нового знания. 
 

            2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников.  

            3. Развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся. 

            4. Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифферен-

циации обучения. 

            5. Создание основы для успешного обучения в основной школе. 
 

 Основные задачи реализации содержания предметных областей. 

 Предметная область «Филология» включает три учебных предмета: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», при этом  собственно предметам «Русский 
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язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». Единая цель 

всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в том, 

чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книг как предмет наблюдения, изучения 

и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, по-

лучить представление о многообразии языков и возможности с помощью слова переда-

вать и получать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершен-

ствовать способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения 

применительно ко  всем четырём видам речевой деятельности. 

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Матема-

тика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического со-

держания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, срав- 

нивать классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выраже-

ния, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифме-

тические действия); моделировать математические отношения; планировать решение за-

дачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства гео-

метрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; 

строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необос-

нованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ 

математических объектов, выделять их существенные и несущественные признаки. 

 Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» реализу-

ется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный ха-

рактер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школь-

никам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаи-

мозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность учащих-

ся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природ-

ной и социальной средой. Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-

нравственной личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нрав-

ственным ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, 

желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей своё 

Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и 

традиции народов, его населяющих. В процессе изучения окружающего мира учащиеся 

овладевают системой элементарных естественнонаучных, обществоведческих, историче-

ских понятий, осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, изме-

рение, моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению уче-

ния в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской 

деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников фор-

мируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных, 

учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразователь-

ной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем раз-

витии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и 
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наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его изучение способ-

ствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, изоб-

ретательности, интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотива-

ции успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. В качестве 

результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных 

учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных.  

 Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобрази-

тельное искусство». Основные задачи: развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства; выражение в различных видах художественно-творческой дея-

тельности своего отношения к окружающему миру;  реализация личностного творческого 

потенциала при решении учебных и художественно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:  

 получают первоначальное представление о закономерностях отраже-

ния жизни в разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его ду-

ховно - нравственном развитии;  

 учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 

произведения музыкального и изобразительного искусств;  

 приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искус-

ству и миру, творческого самовыражения в различных видах художественной и 

музыкальной деятельности.             

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный 

вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциа- 

тивного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями  

музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте 

 родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры ее народов, соз- 

даст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их му- 

зыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия 

 мира. 

 Предметная область «Физическая культура». Основная цель изучения –  формирова-

ние у учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в 

процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного  

труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять дви-

гательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревнователь-

ной деятельности. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  Цель - 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многона-

ционального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и миро-

воззрений. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
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Время, отводимое на вариативную часть учебного плана по выбору участников обра-

зовательного процесса может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обяза-

тельной части; 

 введение предметов и курсов, реализующих региональные социально-экономические, 

экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Ленинградской 

области; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательного процесса; курсы надпредметного характера; 

 внеурочную деятельность.      

 

2. Примерный учебный план. 

Предметные области  

Учебные  

Предметы  

                                 Классы  

Количество часов в неде-

лю  
Всего  

I II III IV 

 Обязательная часть  
 

Филология  

Русский язык  
3 

(99) 

3 
(102) 

3 

(102) 
3 

(102) 
12 

(405) 

Литературное чтение  
3 

(99) 
2 

(68) 
2 

(68) 

2 

(68) 

9 

(303) 

Иностранный язык  – 
2 

(68) 

2 

(68) 

1 

(34) 

5 

(170) 

Математика и инфор-

матика  
Математика  

4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

16 

(540) 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России  

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
– – – 

1 

(34) 

1 

(34) 

Искусство  

Музыка  
1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Изобразительное  

искусство  

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Технология  Технология  
1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(135) 

Физическая культура  Физическая культура  
3 

(99) 
3 

(102) 
3 

(102) 
3 

(102) 
12 

(405) 

    Итого  
17 

(561) 
18 

(612) 

18 
(612) 

18 
(612) 

71 

2397 

    Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса (при 5-дневной учебной неделе) 
4 

(132) 

5 
(170) 

5 
(170) 

5 
(170) 

19 
(642) 

Максимальная нагрузка 21 23 23 23  

   Кол-во часов за год 693 782 782 782 3039 

 

 Организационно - педагогические условия реализации учебного плана. 
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1. Наполняемость классов. 25 – 28 человек. 

2. 

Режим обучения: 

- продолжительность учебного года 

 

- продолжительность учебной недели 

- продолжительность уроков 

- продолжительность перерывов 

- количество уроков в день 

- количество уроков в неделю 

 

2-4 классы - 34 рабочих недели, 1 классы  - 33 

недели 

1 класс – 5 дней, 2-4 классы - 5 дней 

2-4 классы - 45 минут, 1 классы – 35 минут 

10 – 15 – 20 минут 

4 – 5 уроков 

21 – 1 классы, 23 – 2-4 классы 

3. Структура учебного года. 

Обучение проводится в триместровом режиме, с 

четырьмя каникулами (дополнительные канику-

лы в 1-х классах) в соответствии с Годовым ка-

лендарным графиком.  

4. 
Формы организации учебного про-

цесса. 

Основная форма организации учебного процесса 

– классно-урочная система, во внеурочной дея-

тельности – групповая форма работы; по заявле-

нию родителей возможна семейная форма обу-

чения и экстернат. 

5. 
Индивидуальные формы освоения 

образовательной программы. 

Для учащихся – инвалидов, учащихся временно 

не способных посещать ОУ организуется 

надомное обучение по индивидуальному учеб-

ному плану. 

6. 
Формы организации воспитательной 

работы и работы с родителями. 

- Реализация воспитательных программ клас-

сных коллективов (ролевая игра, метод проек-

тов, игра – путешествие, недельные циклы со 

сменой поручений, конкурсы, ярмарки, празд-

ники, спартакиада, марафон, КТД). 

- С родителями: родительские собрания, круг-

лые столы, дни открытых дверей, беседы, сов-

местные конкурсы, анкетирование, дни откры-

тых дверей. 
 

 Описание избранных технологий педагогического процесса. 
 

Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия педагогами второй  

ступени применяются следующие педагогические технологии : 

  педагогика сотрудничества 

  проблемное обучение 

  игровые технологии  

  технологии уровневой дифференциации 

  технологии  развивающего обучения 

 технология поэтапного формирования умственной деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии 

 проектные технологии 

Преобладание технологий, ориентированных на поисковую и творческую деятельность учащих-

ся, на диалогичность, содружество и сотрудничество, направленных на развитие навыков само-

образования, реализацию творческого потенциала учащихся.  
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по организационным формам

• классно-урочные

• индивидуальные

• групповые

• КСО

• дифференцированные

План внеурочной деятельности.

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для воспитания и 

социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя»; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятель-

ности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; оказание помощи в 

освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные сообщества, как в системе 

школьного дополнительного образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения 

дополнительного образования детей; 

по уровню применения

• общепедагогические

• частно - предметные

• локальные

•
по  концепции усвоения

• развивающие

• ассоциативно-
рефлекторные 

•по  преобладающему методу

• развивающие

• проблемные

• соморазвивающие

• творческие

• игровые

• объяснительно-
иллюстративные

• проектные

    

 

 

  

 
 

по характеру содержания

• общеобучающие

• воспитательные

• общеобразовательные

• гуманистические

• технократические

по ориентации на личность

• операционные

• информационные

• саморазвития 

по категории обучающихся

• продвинутого образования

• массовая технология

• компенсирующие

по  ведущему фактору

• биогенные

• социогенные

• локальные

здоровьесберегающие
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• расширение рамок общения с социумом.  

Описание модели 

      Система внеурочной деятельности позволяет в полной мере реализовать требования федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на внеуроч-

ные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные про-

граммы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. На органи-

зацию внеурочной деятельности отводится не более 1350 часов за 4 года обучения. 

        Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников  организована 

группа продленного дня в 1 и 3 классах. Планирование внеурочной деятельности в рамках группы 

продленного дня позволяет использовать такое эффективное воспитательное средство, как режим, 

с помощью которого  упорядочена жизнь и деятельность учащихся как в урочное, так и во вне-

урочное время. При этом учитываются познавательные потребности детей, а также возрастные 

особенности младших школьников: приём пищи, прогулки на свежем воздухе.  

       Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное; 

• общекультурное; 

• общеинтеллектуальное; 

• социальное 

          Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При организа-

ции внеурочной деятельности обучающихся  использованы кадровые ресурсы: педагоги   допол-

нительного   образования,   учителя   начальных   классов,   учителя-предметники - технологии, 

музыки, физической культуры) 

           В школе создана такая инфраструктура полезной занятости учащихся во второй половине 

дня, которая способствует обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на 

занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образователь-

ное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализа-

цию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

           В 1 классе ученикам предлагается по классам попробовать силы в разных направлениях, со 

2 класса начинают складываться группы по интересам. При комплектовании плана учтены инте-

ресы учащихся с разным уровнем обучаемости. 

           Образовательное учреждение работает в режиме двух смен, поэтому внеурочная деятель-

ность учащихся  организована в форме кружков, клубов, экскурсий, студий во второй половине 

дня в 1, 3-4 классах; в первой половине дня – во 2 классах. 

 

Ожидаемые результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве обще-

ства, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
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• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьни-

ков; 

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, тендерной и др. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отно-

шения к профессиональному самоопределению; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом систе-

мы ценностей. 

 

       Примерный план внеурочной деятельности. 

 

Направле-

ние 

Структура Формы ра-

боты 

Класс За 4 

года 

   I II III IV  

Общеинтел-

лектуальное 

Школа наук  кружок 33 - - - 33 

Шахматы кружок - - 34 34 68 

Интеллектуальные игры олимпиады 4 4 10 10 28 

 Решение проектных задач проект - 34 - - 34 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

Школа здоровья. Подвиж-

ные игры.  

игры, сорев-

нования 

17 34 34 34 119 

Ритмика  кружок 33 - - - 33 

Социальное Страна юных пешеходов.  кружок 33 8 8 8 57 

Театральные игры «Уроки 

сказок» 

кружок 

 

33 34 68 68 169 

Школа актива «Радужата» диспуты, 

«круглые 

столы» 

- - 17 17 34 

Социальные проекты обществен-

но-полезная 

деятельность 

4 4 8 8 24 

Общекуль-

турное 

Нескучный двор: игры по 

народному календарю, за-

нятия в музее  

кружок 8 8 8 8 32 

В мире книг экскурсии, 

выставки 

25 17 17 17 76 

Духовно-

нравствен-

ное 

Чудеса круглый год  кружок 33 - - - 33 

Декоративно – прикладное ис-

кусство в народных традициях. /  

Мастерская «Рукоделие / на- 

родная кукла» 

кружок 33 68 68 68 237 

Реализация воспитательной 

программы класса, школы 

классные 

часы, диспу-

ты, экскур-

сии, празд-

ники, КТД 

66 68 68 68 270 

всего за год 322 279 340 340 1247 
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Система условий реализации основной 
образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.

 

 

Требования к условиям реализации  ООП НОО представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов первой ступени обучения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья  обучающихся;  

- комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО МОУ «СОШ № 6» для участников образователь-

ного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

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

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, используя возможности об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих сорев-

нований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответ-

ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных  техно-

логий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  педагогиче-

ских работников; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с  динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федера-

ции; эффективного управления образовательным учреждением с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансиро-

вания. 
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 Кадровые условия реализации ООП НОО 
 

Кадровые условия реализации включают: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учре-

ждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников  образо-

вательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программу начального общего образования, 

укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образова-

тельного учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

В начальной школе учебно-воспитательный процесс осуществляют 14 учителей началь-

ных классов, 4 учителя иностранного языка, 3 учителя физической культуры, 1 учитель 

музыки, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь. 

Воспитанием, обучением и развитием обучающихся начальной школы занимаются педа-

гоги с высшим образованием – 100 %.  

3 педагога награждены почетной грамотой Министерства образования и науки. 

В начальной школе действуют Предметный кабинет и Годичная команда учителей 

начальных классов, кабинет «Одаренный ребенок».  

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

          Школа полностью  укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

    Для реализации и решения задач, определенных ООП начального общего образования, 

школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к инно-

вационной профессиональной деятельности. 

 

Педагогические работники в системе начального общего образования. 

Должность Должностные обязан-

ности 

Количество 

работников 

в ОУ 

Требования к уровню    

       квалификации 

Директор ОУ Обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1 высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессио-

нальное образование в области госу-

дарственного и муниципального 

управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель ру-

ководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспи-

тателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование методов 

организации образова-

тельного процесса. 

1 высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессио-

нальное образование в области госу-

дарственного и муниципального 

управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 
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Осуществляет контроль 

за качеством образова-

тельного процесса. 

Учителя осуществляют обучение 

и воспитание обучаю-

щихся, способствуют 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образовательных про-

грамм. 

22 

 

высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное об-

разование по направлению деятель-

ности в образовательном учрежде-

нии без предъявления требований к 

стажу работы. 

Социальный пе-

дагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспи-

танию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организа-

циях и по месту жи-

тельства обучающихся. 

               1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлениям подго-

товки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъ-

явления требований к стажу работы. 

Педагог-

психолог 

осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную на 

сохранение психиче-

ского, соматического и 

социального благопо-

лучия обучающихся. 

               1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к ста-

жу работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное об-

разование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к ста-

жу работы. 

Учитель-логопед осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную на 

коррекцию речевого 

развития обучающихся. 

               1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Педагогика и логопедия» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное об-

разование по направлению подго-

товки «Педагогика и логопедия» без 
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предъявления требований к стажу 

работы. 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к инфор-

мационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспита-

нии, профориентации и 

социализации, содей-

ствует формированию 

информационной ком-

петентности обучаю-

щихся. 

              1 высшее или среднее профессиональ-

ное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная дея-

тельность». 

 

Уровень квалификации учителей начальной школы: 5 человек – ВКК, 8 – 1 КК, 1 – не 

имеет категории (соответствует занимаемой должности). 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, обеспе-

чивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных профессио-

нальных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, а также путем самообразова-

ния. 

           Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является про-

фессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС. 

Мониторинг курсовой переподготовки педагогических работников, реализующих ООП 

НОО МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»: 

2010/2011 уч.г. 2011/2012 уч. г. 2012/2013 уч. г. 

8 5 5 

 

                     Для реализации ООП широко используются партнерские отношения с другими  

 учреждениями: школы города, Центр детского творчества, детская художественная школа, му-

зыкальная школа, Тихвинская централизованная библиотечная система, Совет ветеранов воинов 

интернационалистов, районные учреждения культуры, спортивный клуб «Богатырь», МУЗ ЦРБ, 

предприятия города, пожарная часть, ГИБДД по Тихвинскому району, ОВД, КДН, Тихвинский 

историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей, Тихвинский Успенский муж-

ской монастырь, Государственный мемориальный Дом-музей Н.А. Римского-Корсакова, детский 

дом, приют «Светлячок», МДОУ «Солнышко», «Рябинка».  
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 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации– совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям 

обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования. 

Начальная школа - наиболее ответственный период в жизни человека. Именно в младшем 

школьном возрасте начинается целенаправленное обучение и воспитание, основным видом дея-

тельности ребенка становится учебная деятельность, которая играет решающую роль в форми-

ровании и развитии всех его психических свойств и качеств.  Учится, воспитывается человек не 

только в начальных классах, но и в дошкольном учреждении, и в средних классах, и в старших, и 

всю жизнь. Но в начальных классах закладывается то, что будет развиваться и укрепляться с 

возрастом.  

Младший школьник - еще маленький человек, но уже очень сложный, со своим внутрен-

ним миром, со своими индивидуально-психологическими особенностями. Задача школы  в том, 

чтобы помочь учителям, родителям, обеспечить их необходимой информацией об особенностях 

психических процессов и психологических свойств учащихся для успешного овладения ими 

способами учебной деятельности, составить индивидуальный план работы с детьми, испытыва-

ющими трудности в обучении, а также помочь самим ребятам овладеть способами учебного тру-

да. Таким образом, основной работой для реализации ООП НОО является диагностико-

аналитическая и коррекционно-развивающая деятельность.  

 

Возрастные особенности младших школьников 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 до 10-11 

лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст относительно спо-

койного и равномерного физического развития.  

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ёмкости лёгких идёт довольно рав-

номерно и пропорционально. Костная система младшего школьника ещё находится в стадии 

формирования – окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей ещё не заверше-

но, в костной системе ещё много хрящевой ткани.  Процесс окостенения кисти и пальцев в 

младшем школьном возрасте также ещё не заканчивается полностью, поэтому мелкие и точные 

движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны. 

Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается аналитико-

систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и 

торможения: процесс торможения становится всё более сильным, хотя по-прежнему преобладает 

процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени возбудимы и импульсивны. 

Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко изменяется 

весь уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, семье. Основной, ведущей дея-

тельностью становится отныне учение, важнейшей обязанностью – обязанность учиться, приоб-

ретать знания. А учение – это серьёзный труд, требующий организованность, дисциплину, воле-

вые усилия ребёнка. Школьник включается в новый для него коллектив, в котором он будет 

жить, учиться, развиваться целых 11 лет. 

Основной деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью становится учение – 

приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление систематических сведений об окру-

жающем мире, природе и обществе. 

Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное отношение 

к учению. Они пока не понимают зачем нужно учиться. Но вскоре оказывается, что учение – 

труд, требующий волевых усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной активности, само-

ограничений. Если ребёнок к этому не привык, то у него наступает разочарование, возникает от-

рицательное отношение к учению. Для того, чтобы этого не случилось учитель должен внушать 

ребёнку мысль, что учение – не праздник, не игра, а серьёзная, напряжённая работа, однако 
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очень интересная, так как она позволит узнать много нового, занимательного, важного, нужного. 

Важно, чтобы и сама организация учебной работы подкрепляла слова учителя.  

На первых порах учащиеся начальной школы хорошо учатся, руководствуясь своими от-

ношениями в семье, иногда ребёнок хорошо учится по мотивам взаимоотношений с коллекти-

вом. Большую роль играет и личный мотив: желание получить хорошую оценку, одобрение учи-

телей и родителей. 

Вначале у него формируется интерес к самому процессу учебной деятельности без осо-

знания её значения. Только после возникновения интереса к результатам своего учебного труда 

формируется интерес к содержанию учебной деятельности, к приобретению знаний. Вот эта ос-

нова и является благоприятной почвой для формирования у младшего школьника мотивов уче-

ния высокого общественного порядка, связанных с подлинно ответственным отношением к 

учебным занятиям. 

Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, приобретению знаний свя-

зано с переживанием школьниками чувства удовлетворения от своих достижений. А подкрепля-

ется это чувство одобрением, похвалой учителя, который подчёркивает каждый, даже самый ма-

ленький успех, самое маленькое продвижение вперёд. Младшие школьники испытывают чувство 

гордости, особый подъём сил, когда учитель хвалит их. 

Большое воспитательное воздействие учителя на младших связано с тем, что учитель с 

самого начала пребывания детей в школе становится для них непререкаемым авторитетом. Ав-

торитет учителя – самая важная предпосылка для обучения и воспитания в младших классах. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие психиче-

ских процессов непосредственного познания окружающего мира – ощущений и восприятий. 

Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода созерцательной 

любознательностью. Младший школьник с живым любопытством воспринимает окружающую 

среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним всё новые и новые стороны.  

Наиболее характерная черта восприятия этих учащихся – его малая дифференцирован-

ность, где совершают неточности и ошибки в дифференцировке при восприятии сходных объек-

тов. Следующая особенность восприятия учащихся в начале младшего школьного возраста – 

тесная связь его с действиями школьника. Восприятие на этом уровне психического развития 

связано с практической деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка – значит что-то 

делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его. Ха-

рактерная особенность учащихся – ярко выраженная эмоциональность восприятия. 

В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более вы-

сокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой деятельности. В 

процессе обучения восприятие углубляется, становится более анализирующим, дифференциру-

ющим, принимает характер организованного наблюдения. 

Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся начальных классов. 

Основная из них – слабость произвольного внимания. Возможности волевого регулирования 

внимания, управления им в начале младшего школьного возраста ограничены. Произвольные 

внимания младшего школьника требует так называемой близкой мотивации. Если у старших 

учащихся произвольное внимание поддерживается и при наличии далёкой мотивации (они могут 

заставить себя сосредоточиться на неинтересной и трудной работе ради результата, который 

ожидается в будущем), то младший школьник обычно может заставить себя сосредоточенно ра-

ботать лишь при наличии близкой мотивации (перспективы получить отличную отметку, заслу-

жить похвалу учителя, лучше всех справиться с заданием и т. д.). 

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. Всё 

новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание учеников, без всяких 

усилий с их стороны. 

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под влияни-

ем обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, смыслового запоминания 
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и развивается возможность сознательно управлять своей памятью и регулировать её проявления. 

В связи с возрастным относительным преобладанием деятельности первой сигнальной системы у 

младших школьников более развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая. Они 

лучше, быстрее запоминают и прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, 

предметы, факты, чем определения, описания, объяснения. Младшие школьники склонны к ме-

ханическому запоминанию без осознания смысловых связей внутри запоминаемого материала. 

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – это совер-

шенствование воссоздающего воображения. Оно связано с представлением ранее воспринятого 

или созданием образов в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком и т. д. Воссозда-

ющее воображение совершенствуется за счёт всё более правильного и полного отражения дей-

ствительности. Творческое воображение как создание новых образов, связанное с преобразова-

нием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, комбина-

ции, также развивается. 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней стороны 

явлений к познанию их сущности. Мышление начинает отражать существенные свойства и при-

знаки предметов и явлений, что даёт возможность делать первые обобщения, первые выводы, 

проводить первые аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой основе у ребёнка 

постепенно начинают формироваться элементарные научные понятия. 

Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего школьного возраста ещё весь-

ма элементарна, находится в основном на стадии наглядно-действенного анализа, основывающе-

гося на непосредственном восприятии предметов. 

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования личности. 

Для него характерны новые отношения со взрослыми и сверстниками, включение в целую си-

стему коллективов, включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет ряд се-

рьёзных требований к ученику. 

Всё это решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой системы 

отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует харак-

тер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности.  

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственого поведения, проис-

ходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная 

направленность личности. 

Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего 

они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под влиянием непосредственных им-

пульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, по случайным поводам. При-

чина – потребность в активной внешней разрядке при возрастной слабости волевой регуляции 

поведения. 

Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник 

ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления трудно-

стей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои силы и невоз-

можности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная причина их – недостатки се-

мейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его желания и требования удовлетворялись, 

он ни в чём не видел отказа. Капризность и упрямство – своеобразная форма протеста ребёнка 

против тех твёрдых требований, которые ему предъявляет школа, против необходимости жерт-

вовать тем, что хочется, во имя того, что надо. 

Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, в 

том, что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети наблюдают, о 

чём думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение. Во-вторых, 

младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее проявле-

ние, они очень непосредственны и откровенны в выражении радости. Горя, печали, страха, удо-

вольствия или неудовольствия. В-третьих, эмоциональность выражается в их большой эмоцио-
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нальной неустойчивости, частой смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и 

бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. С годами всё больше развивается способность 

регулировать свои чувства, сдерживать их нежелательные проявления. 

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания коллек-

тивистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при правильном вос-

питании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной деятельности – деятель-

ности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма помогает участие детей в об-

щественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок приобретает основной опыт коллек-

тивной общественной деятельности.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

          Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в условиях 

ФГОС становится необходимым условием реализации ООП.  

          Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того 

чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху его нужно знать и понимать. Позна-

ние каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала – глав-

ное направление работы психологической службы гимназии.  

          Психолого-педагогический мониторинг осуществляется психологом школы в сотрудниче-

стве с педагогами. 

          Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная дея-

тельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия 

для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

Задачи сопровождения: 

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого школьника 

2. Создание социально-психологических условий для развития познавательных возможно-

стей учащегося и его успешного обучения 

3. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обуче-

нии. 

Этапы сопровождения ученика начальной школы: 

- Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе 

- Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации 

- Изучение динамики развития учащихся начальной школы 

- Диагностика готовности к переходу в среднюю школу 

- Психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации 

 

Концептуальные идеи сопровождения. Сопровождение рассматривается как процесс, как 

целостная деятельность учителя и психолога, в рамках которой могут быть выделены два компо-

нента: 

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и дина-

мики его развития в процессе школьного обучения при помощи психолого-педагогической диа-

гностики.  

С первых минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально со-

бираться и накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике 

развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста каж-

дого школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются методы педа-

гогической и психологической диагностики. При этом учитель имеет четкие представления о 

том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения диагностическое вмеша-

тельство действительно необходимо и какими минимальными средствами оно может быть осу-

ществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и использования такой психолого-

педагогической информации возникает множество серьезных этических вопросов. 
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2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся, их 

успешного обучения и воспитания. 

На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные траектории раз-

вития ребенка, определяются условия его успешного обучения и воспитания. Реализация данно-

го пункта предполагает, что подходы и требования к детям со стороны учителя не должны быть 

застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориен-

тироваться на конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями. Особое вни-

мание уделяется тем детям, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением учебного 

материала, социально принятых норм поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, пси-

хическом самочувствии.  

 

Основные направления деятельности 

Цель  психолого-педагогической диагностики -  информационное обеспечение процесса 

сопровождения. Диагностические данные необходимы: 

- для составления индивидуальной траектории развития каждого учащегося; 

- для выбора средств и форм организации учебной деятельности школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и  общения; 

- для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим    трудности в обучении, 

общении и психическом самочувствии. 

Психолого-педагогическая коррекционная и развивающая работа должна обеспечивать 

целостное воздействие на личность ребенка, учитывая результаты диагностирования. Необходи-

мо работать со всей личностью в целом, во всем разнообразии ее познавательных, мотивацион-

ных, эмоциональных проявлений. 

Консультирование и просвещение родителей необходимо с целью  создания социально-

психологических условий для привлечения семьи и сопровождение ребенка в процессе школьно-

го обучения; создание ситуации сотрудничества и формирование установки ответственности ро-

дителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

В процессе обучения учащихся выстраивается индивидуальная траектория развития каж-

дого ребенка, по которой осуществляется его психолого-педагогическое сопровождение. 

Траектория развития ребенка отслеживается на трех этапах: 

I этап – начальный (подготовка к школе и 1 класс) 

II этап – основной (2-3 классы) 

III этап – заключительный (4 класс) 

 

Этапы психолого-педагогического сопровождения учащихся 

 начальной школы 

I 

начальный 

II 

основной 

III 

заключительный 

1 класс 2-3 классы 4 класс 

- подготовка к школе 

- адаптация 

- адаптирование учебного 

процесса к личностным осо-

бенностям каждого учащего-

ся; 

- коррекционная и развива-

ющая работа с учащимися 

подготовка учащихся к пере-

ходу в среднее звено школы; 

- составление психолого-

педагогического «портрета» 

каждого ребенка и класса в 

целом; 

- подготовка рекомендаций 

для учителей-предметников 5 

класса; 

- подведение итогов работы, 

анализ результатов. 
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На каждом из этих этапов проводятся мониторинги: 

-  учебных достижений по дисциплинам учебного плана; 

-  уровня развития общеучебных интеллектуальных умений и навыков; 

-  уровня развития психических процессов; 

-  уровня воспитанности; 

- уровня учебной мотивации; 

-  социометрия. 

 

I этап сопровождения – начальный  (ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ). 

На первом этапе  цель сопровождения -  повышение уровня готовности детей к шко-

ле.  
Задачи: 

1.Осуществление плана преемственности между детским садом и школой. Посещение 

подготовительных и старших группы детского сада с целью знакомства с будущими первокласс-

никами, организации дней открытых дверей.  

Школьный психолог с воспитателями составляет план совместных мероприятий, направ-

ленный на повышение уровня готовности и облегчение процесса адаптации к школе, на основе 

продуктов деятельности детей (рисунки, рабочие тетради, альбомы для рисования, поделки), ин-

дивидуальных карт развития,  

Также проводятся  консультации родителей по проблемам развития детей и психологиче-

ской готовности к школе.  

2. Формирование мотивации к обучению. Уже на этапе подготовке к школе начинаю 

формировать мотивацию к обучению (внутреннюю позицию школьника). Для этого необходимо 

провести тесты школьной мотивации с детьми и их родителями.  

3. Формирование адекватной самооценки. Большое влияние на эмоциональное благопо-

лучие, успешность в различных видах деятельности и поведение ребенка в целом оказывают са-

мооценка и уровень притязаний. Под уровнем притязаний понимается степень трудностей целей, 

которые человек ставит перед собой. Самооценка и уровень притязаний могут быть адекватными 

и неадекватными (завышенными и заниженными). Если самооценка ребенка адекватная – он бу-

дет рассчитывать на то, что все в жизни ему будет отлично удаваться; зная свои недостатки, он 

сможет их учесть, а уверенность в себе поможет ему реализовать свои способности. Тест на 

определение самооценки и уровня притязаний проводится психологом индивидуально с каждым 

ребенком.  

4. Следующий этап – формирование и развитие познавательных процессов (внимания, 

восприятия, мышления, памяти, воображения). Это самая длительная и объемная работа. Она 

начинается на этапе подготовке к школе и длится на протяжении всех четырех лет обучения. Все 

вышеперечисленные познавательные процессы развиваются в результате упражнений. Такие 

упражнения проводятся на каждом занятиях с психологом, и на уроках. 

5. Формирование произвольной сферы. Приходя в школу, ребенок сталкивается с различ-

ными школьными правилами и требованиями. Каждое такое правило требует, чтобы ребенок 

подчинял ему свои действия, мысли, желания, умел сдерживаться  и контролировать свое пове-

дение. Если ребенок отличается повышенной двигательной активностью, если он непоседлив, 

импульсивен, и рассеян, на эту сторону психического развития следует обратить особое внима-

ние. Сформированность произвольной сферы ребенка поможет ему быстрее и легче адаптиро-

ваться к школе. Для определения и развития произвольной сферы использую тесты и упражне-

ния.  

6. Развитие тонкой моторики пальцев рук. Тренировка пальцев рук у ребенка является 

средством повышения его интеллекта, развития речи и подготовки его к письму. Упражнения на 

развитие тонкой моторики провожу на каждом занятии по подготовке к школе и впоследствии  
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на уроках и во время физминуток. Детям с низким уровнем развития мелкой моторики состав-

ляю комплекс индивидуальных упражнений, которые они проводят дома вместе с родителями. 

По окончании этапа подготовки к школе проводится психолого-педагогическая диагно-

стика готовности ребенка к школьному обучению. Здесь на помощь воспитателям приходит пси-

холог. Психолог проводит диагностику психологической готовности к школе, а воспитатель ис-

следует уровень сформированности действий, являющихся предпосылками формирования УУД.  

Все данные, полученные с помощью диагностики, заносят в  индивидуальные Карты го-

товности к школьному обучению. Такие карты заводятся на каждого ребенка при поступлении 

его в школу. С помощью этих карт прослеживается и выстраивается индивидуальная траектория 

развития каждого ребенка.  

 

АДАПТАЦИЯ. 

В сентябре, когда дети приходят в первый класс, проводится повторная диагностика, 

включающая:  

а) Общую экспресс-диагностику, позволяющую судить об уровне психологической готовности и 

сформированности учебных навыков на основе изучения: показателя самооценки, особенностей 

общения, мотивации обучения, уровня сформированности умения учиться, личностных качеств  

б) Второй диагностический тур, направленный на выявление причин низких результатов.  

Затем сравниваются результаты, оформляются «Индивидуальные траектории развития каждого 

ребенка» 

 

Цель 2 этапа – сопровождение адаптационного периода -  создание необходимых условий 

для быстрого и безболезненного вхождения ребенка в школьную жизнь.         

Задачи: 

1. Помочь ребенку принять позицию школьника.  

2. Помочь осознать появление нового сообщества – класса; ввести понятие    оценки, самооценки 

и различные её критерии.  

3. Обучить школьников навыкам учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками. 

4. Адаптировать учебный процесс к индивидуальным возможностям каждого ученика. 

Для успешной адаптации выполняются следующие этапы работы: 

1 этап: создание программы деятельности в адаптационный период с учётом специфики 

класса и особенностей родительского коллектива. 

- Изучение «Индивидуальных траекторий развития каждого ребенка», проведение анке-

тирования родителей.  

2 этап: выполнение адаптационной программы. 

- Проведение консультативной и просветительской работы, направленной на ознакомле-

ние родителей с основными задачами и трудностями периода адаптации, тактикой общения и 

помощи детям, результатами диагностики.  

- Построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями учащихся, выявленных в ходе диагностики и наблюдения 

- Организация педагогической и психологической поддержки учащихся во внеурочное 

время: групповые и индивидуальные консультации, тренинг, классные часы, беседы. Подобные 

мероприятия помогают настроиться на предъявленную школой систему требований, снять чрез-

мерное психологическое напряжение. 

 

3 этап -  диагностика уровня адаптации детей к школе, оформление «Индивидуальных 

траекторий развития»,  психолого-педагогическая работа с учащимися, испытывающими осо-

бые трудности в период адаптации. 

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1класса и пред-

полагает следующее: 
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- выявление характера и природы синдрома дезадаптации в каждом конкретном случае, 

определение путей оказания помощи этим учащимся; 

- оказание родителям данных учащихся психолого-педагогической помощи в форме ин-

дивидуальных консультаций (по их просьбе); 

- организация педагогической помощи учащимся, испытывающим различные трудности в 

обучении с учетом результатов их психодиагностики;  

- методическая работа учителя, направленная на анализ содержания и методики препода-

вания различных предметов; 

- проведение с учащимися, испытывающими особые трудности в адаптации, социально-

психологических и педагогических тренингов. 

Основными способами получения информации на третьем этапе являются:  

а) экспертные опросы родителей;  

б) наблюдение за учащимися во время уроков и внеурочных занятий; 

в) диагностика неадаптированных учащихся;  

г) анализ материалов предыдущих обследований. 

4 этап: Проведение итогового психолого-педагогического консилиума с целью осмысле-

ния результатов адаптационного периода и выработки дальнейшей стратегии обучения и вос-

питания. 

Предложенная организация процесса адаптации детей обеспечивает возможность реали-

зации индивидуального подхода к каждой конкретной личности; каждый ребенок имеет возмож-

ность адаптироваться в своем индивидуальном темпе. 

Повышение адаптивности учащихся вызывает повышение адаптивности родителей, кото-

рые активно включаются в процесс организации адаптации ребенка и закономерно приобретают 

определенные знания и умения в области адаптации. 

 

II этап сопровождения – основной:  адаптирование учебного процесса к личностным осо-

бенностям каждого ребенка путем введения в учебно-познавательный процесс элементов новых 

методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения новых знаний, умений, навыков, 

психологической диагностики уровня актуального развития, создания условий для раскрытия 

творческого потенциала и развития личности учащихся.  

Цель - выявление особенностей и уровня развития различных аспектов познавательной 

деятельности младших школьников для построения эффективного обучения и создание условий 

для развития школьника.  

На данном этапе используется  диагностический комплекс: 

1. Изучение скорости реакции (темп, работоспособность) 

2. Изучение темперамента 

3. Тест Филипса (изучение уровня школьной тревожности) 

4. Социометрия (изучение межличностных отношений в классе) 

5. Изучение доминирования полушарий мозга 

6. Изучение ведущего канала восприятия (диагностика Лурия) 

7. Изучение развития мелкой моторики 

8. Развитие психических процессов 

9.Сформированность приемов учебной деятельности       (интеллектуальных, коммуникативных, 

организационных) 

10. Изучение уровня мотивации 

11. Самооценка 

 

III этап – заключительный - подготовка учащихся к переходу в среднее звено школы. 

Задачи:  
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1. Выявить изменения в умственном и психическом развитии школьников, определить общую 

тенденцию такого развития. 

2. Спрогнозировать степень успеха адаптации учащихся к обучению в средней школе.  

3. Определить учащихся, нуждающихся в коррекции умственного  и психического развития, 

провести работу над повышением интеллектуального уровня учащихся в ходе развивающих за-

нятий. 

4. Выделить качества учеников, необходимые учащимся среднего звена. 

5. Дать уверенность учащимся в том, что они готовы к переходу в среднее звено обучения. 

Большое внимание уделяется мониторингу личностного развития учащихся. 

Диагностика проводится с целью определения уровня готовности учащихся к обучению в 

среднем звене.  

Диагностический комплекс включает: 

1. Изучение скорости реакции (темп, работоспособность) 

2. Тест Филипса (изучение уровня школьной тревожности) 

3. Социометрия (изучение межличностных отношений в классе) 

4. Развитие психических процессов 

5.Сформированность приемов учебной деятельности       (интеллектуальных, коммуникативных, 

организационных) 

6. Изучение уровня мотивации 

7. Изучение уровня агрессии  

8. Самооценка 

В конце года проводится традиционные родительские собрания для родителей выпускни-

ков начальной школы по теме «Психологическая готовность младших школьников к переходу в 

основную школу».  

Каждый учитель должен хорошо знать возрастные особенности детей и уметь определять 

личностные особенности и способности каждого своего ученика, обязан подбирать методы и 

приемы работы с учетом этих особенностей. Необходимо включение и сотрудничество всех 

взрослых, окружающих ребенка в процессе обучения и воспитания (учителя, школьного психо-

лога, родителей). Только тогда учебно-воспитательный процесс может быть эффективным.  

 

 Финансовые условия реализации ООП НОО 
 

Финансовые условия образовательного учреждения в полной мере обеспечивают возмож-

ность реализации основной образовательной программы начального общего образования и до-

стижения планируемых результатов. Определение объемов финансирования произведено на ос-

нове принципа нормативного подушевого финансирования образовательных учреждений. 

 

Примерные экономические расчеты стоимости обеспечения введения ФГОС НОО    

( 2012 год): 

     - численность обучающихся по основной образовательной программе начального об-

щего образования (1-2 классы) – 173 ученика; 

            

            - расходы на оплату труда работников школы, включая стимулирующие и компенса-

ционные выплаты: оплата труда с начислениями - 2 646 850 руб, в т.ч. фонд стимулиро-

вания ФГОС (без налогов) - 403 975 руб; 

             

            - расходы на организацию внеурочной деятельности (оплата труда педагогам дополни-

тельного образования): 95 часов - 897 160 руб; 
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            - расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса:  
o приобретение учебно – лабораторного оборудования - 129 500 руб, 
o приобретение спортивного оборудования - 36 800 руб, 
o приобретение спортивного инвентаря - 130 000 руб. 
o пополнение (обновление) фонда  школьной библиотеки (учебники) -  468 800 руб, 

o обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных 

ресурсов - 42 000 руб; 

                   

                   - хозяйственные расходы: 

o приобретение оборудования для школьной столовой - 179 000 руб, 

o приобретение оборудования для организации медицинского обслуживания обучаю-

щихся - 35 400 руб; 

   

            - расходы, связанные с обучением и повышением квалификации педагогических и ад-

министративно-управленческих работников - 43 750 руб. 

 

       В соответствии с Уставом образовательное учреждение не оказывает платных дополни-

тельных образовательных и иных услуг. 

       Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодатель-

ством РФ в области образования, добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц. 

 

 Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально-технические условия реализации обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для получения 

детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития.  Она фор-

мируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, родительской 

общественности. Образовательный процесс оснащён необходимым оборудование.  

Материально-техническая условия реализации ООП НОО соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освеще-

ние, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяй-

ственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 
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- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступе-

ни начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура кото-

рых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий, спортивному залу, игровому и спор-

тивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного ис-

кусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой информа-

ции). 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-

ний и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождени-

ем, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием  вещественных и вирту-

ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахожде-

ния, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инстру-

ментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель-

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания. 
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        МОУ «СОШ № 6» расположено в 3-х этажном кирпичном типовом здании.  Общая площадь 

всех помещений 3967м2. . В школе 28 учебных кабинетов, в том числе 10 – кабинеты начальных 

классов, расположенные на 1 этаже здания.  

        В учреждении  планируется 12 - 14 классов начальной школы; общая планируемая числен-

ность детей начальной школы -  не более 370 человек.  

        Учащиеся 2-х классов занимаются во 2-ую смену.  

        Школа работает по шестидневной рабочей неделе. 

        Организована группа продленного дня (до 15.30) для 1,3 классов.  

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 

N  

п/п 

Объекты и помещения Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

1 2 3 4 

1.  Помещения для работы   

медицинских работников: 

- кабинет врача; 

- процедурный кабинет; 

-стоматологический кабинет. 

 

 

оперативное   

управление 

Собственник - Муници-

пальное образование Тих-

винский муниципальный 

район Ленинградской обла-

сти 

2.  Помещение для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников, столовая  - 200 посадоч-

ных мест. 

 

 

 

 

 

 

оперативное   

управление 

 

 

Собственник - Муници-

пальное образование Тих-

винский муниципальный 

район Ленинградской обла-

сти 
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3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

- туалеты – 18 кабинок 

- раздевалки – 2 шт. 

- бытовки – 3 шт. 

 

 

 

 

оперативное   

управление 

Собственник - Муници-

пальное образование Тих-

винский муниципальный 

район Ленинградской обла-

сти 

4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

- - 

5.  Объекты для проведения 

специальных  коррекционных заня-

тий, индивидуальных бесед:  

- кабинет логопеда  

- кабинет психолога  

- кабинет социального педагога 

 

 

 

 

оперативное   

управление 

Собственник - Муници-

пальное образование Тих-

винский муниципальный 

район Ленинградской обла-

сти 

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

В здании: 

- Большой спортивный зал  

- Малый спортивный  зал  

На территории школы: 

Спортивная площадка: 

- Легкоатлетическая дорожка (зимой 

– лыжная трасса), 

- сектор для прыжков в длину, 

- волейбольная площадка, 

- гимнастический городок, 

- полоса препятствий, 

Большой стадион  (футбольное поле), 

Малое футбольное поле (зимой ка-

ток),Тир. 

 

 

оперативное   

управление 

 

 

 

 

Постоянное бес-

срочное безвоз-

мездное пользова-

ние земельным 

участком 

Собственник - Муници-

пальное образование Тих-

винский муниципальный 

район Ленинградской обла-

сти 

7.  Помещение социально-бытовой ори-

ентировки:  

- Учительская комната;  

- комната обслуживающего персона-

ла 

оперативное   

управление 

Собственник - Муници-

пальное образование Тих-

винский муниципальный 

район Ленинградской обла-

сти 
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8. Трудовое воспитание: 

- столярная и слесарная мастерские 

- кабинет обслуживающего труда 

оперативное   

управление 

Собственник - Муници-

пальное образование Тих-

винский муниципальный 

район Ленинградской обла-

сти 

9. Досуг, быт, отдых: 

- библиотека, 

- 2 театральных уголка (сцены), 

-  зоны для организации выставок до-

стижений учащихся. 

оперативное   

управление 

Собственник - Муници-

пальное образование Тих-

винский муниципальный 

район Ленинградской обла-

сти 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий 

Русский язык 

 

Литературное чте-

ние 

 

Математика 

 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

 

Технология 

 

ИЗО 

 

Кабинеты начальных классов:  

№№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5, 11 

Печатные пособия 

 Звукобуквенные полотна, таблицы «Алфавит». 

 Таблицы к основным разделам  русского языка. 

 Таблицы по математике 

 Наборы сюжетных ( и предметных) картинок по русскому 

языку. 

 Детские книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения. 

 Таблицы природоведческого и обществоведческого содер-

жания. 

 Географические настенные карты. 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таб-

лицы). 

 Таблицы по ОБЖ, ИЗО 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

 Компас,  глобус 

 Наборы геометрических тел, 

 Наборы чертежных инструментов 

 ЛабДиск Гломир с измерительными датчиками 

 2 цифровых микроскопа 

 Лаборатория юного исследователя «Фильтрация воды», 

«Наблюдение за погодой» 

 Комплект металлических конструкторов (15 шт.) 

 Комплект конструкторов «Тико»  

 Комплект игры «Мозаика» (15 шт.) 

 Дидактические настольные игры 

 Макеты для изучения строения человека   
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            Раздаточные материалы  

Технические средства обучения 

 Классная доска  10 шт. 

 Телевизор  2 шт.  

 DVD плейер 3шт. 

 Аудиоцентр/ магнитофон 3 шт. 

 Мультимедийный проектор 10 шт. 

 Экспозиционный экран 10шт. 

 Компьютер 9 шт.  (с выходом в Интернет) 

 Сканер 1шт. 

 Принтер 2шт. 

 Ксерокс 1 шт. 

 Графический планшет – 5 шт. 

Оборудование классов 

 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев  

(регулируемые): 

o Кабинет № 22 15 шт, 

o Кабинет № 23 15 шт, 

o Кабинет № 25 15 шт. 

o Кабинет № 26 15 шт, 

o Кабинет № 27 15 шт, 

o Кабинет № 28 15 шт. 

o Кабинет № 29 15 шт, 

(нерегулируемые): 

o Кабинет № 24 15 шт, 

o Кабинет № 5 15 шт. 

o Кабинет № 11 15 шт. 

 Стол учительский с тумбой 10 шт. 

 Шкафы, тумбы  для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр: 

o Кабинет № 22 2 шт, 

o Кабинет № 23 4 шт, 

o Кабинет № 24 3 шт. 

o Кабинет № 25 2 шт, 

o Кабинет № 26 3 шт, 

o Кабинет № 27 3 шт. 

o Кабинет № 28 3 шт, 

o Кабинет № 29 3 шт, 

o Кабинет № 5  3 шт. 

o Кабинет № 11  1 шт. 

 Компьютерный стол 10 шт 
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Иностранный язык Кабинеты иностранного языка 

№№ 9, 12, 6 

Печатные пособия 

 Алфавит (настенная таблица) Произносительная таблица 

Грамматические таблицы к основным разделам граммати-

ческого материала 

 Карта на английском языке, немецком языке 

 Карта Англии, Германии, Франции 

 Флаги стран. Набор  фотографий с изображением ланд-

шафта, городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи к УМК, MP3 – записи для аудирования  

Технические средства обучения 

 Телевизор  1 шт. (как большой монитор компьютера) 

 Аудиоцентр/ магнитофон 2 шт. 

 Мультимедийный проектор 3 шт. 

 Экспозиционный экран 3шт. 

 Компьютер  10 шт.  (с выходом в Интернет) 

 Устройства ввода/ вывода звуковой информации – микро-

фон, колонки и наушники 

 Сканер 1 шт., Принтер 1шт., Ксерокс 1 шт. (МФЦ) 

 Графический планшет – 2 шт 

 Оборудование класса 

 Классная  доска с магнитной поверхностью 3 шт.  

 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев : 

o Кабинет № 6  12 шт, 

o Кабинет № 12  15 шт, 

 Ученические столы 1 местные с комплектом стульев : 

o Кабинет № 9  30 шт. 

 Столы компьютерные ученические с креслами: 

o Кабинет № 9 5 шт, 

 Стол учительский  - 3 шт 

 Стол компьютерный учительский – 3 шт 

 Стеллажи для учебной литературы, оборудования 

o Кабинет № 9  - шкафы, 

o Кабинет № 12  - шкафы, 
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Музыка Кабинет музыки  №4 

Печатные пособия 

 Схема расположения инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров 

 Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

 Портреты композиторов 

 Атласы музыкальных инструментов 

 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным 

в соответствии с тематическими линиями учебной про-

граммы 

 Карточки  

Информационно-коммуникационные средства 

 Электронные библиотеки по искусству 

Технические средства обучения  

 Музыкальный центр 

 Синтезатор 

 Мультимедийный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

 Графический планшет  

 Экран 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи и  фонохрестоматии по музыке. 

Учебно-практическое оборудование 

 Фортепиано (пианино) 2 шт 

 Комплект детских музыкальных инструментов 

Специализированная учебная мебель 

Компьютерный стол  

Оборудование класса 

 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 15  шт 

 Классная доска 
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Физическая куль-

тура  

Большой и малый 

спортивные залы. 

 

Печатные пособия 

 Плакаты методические по разделам «Лыжная подготовка», 

«Плавание»  

 Колодницкий Г.А. Физическая культура 1-4 классы. Учеб-

но- наглядное пособие для учащихся начальной школы. 

Москва, «Просвещение», 2003. 

 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической 

культуры и  

Информационно-коммуникационные средства 

 диски с презентациями.  

 электронные журналы «Физическая культура в школе. 

Технические средства обучения  

 Магнитофон 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Доска аудиторная с магнитной поверхностью 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи с музыкальным сопровождением 

Учебно-практическое оборудование 

 Бревно гимнастическое напольное 

 Канат для лазанья 

 Козел гимнастический 

 Гимнастический подкидной мостик 

 Стенка гимнастическая 

 Перекладина навесная 

 Стойка и планка для прыжков в высоту 

 Скамейка гимнастическая жесткая 

 Маты гимнастические 

 Мяч набивной   1кг        

 Мяч малый (теннисный) 

 Скакалка гимнастическая 

 Палка гимнастическая 

 Обруч гимнастический 

 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

 Мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные 

 Мячи резиновые 

 Сетка для переноса и хранения мячей 

 Сетка волейбольная 

 Кегли 

 Лента финишная 

 Флажки: разметочные с опорой, стартовые 

 Рулетка измерительная 

 Лыжи детские (с креплениями и палками) 

 Компрессор для накачивания мячей 

 Весы медицинские  напольные 

 Ростометр 

 Аптечка медицинская 
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 Информационное обеспечение 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаи-

модействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает воз-

можность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – ди-

станционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, формиру-

емых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к  информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, органи-

зациями. 

 

Информационно-образовательная среда 

Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного  

процесса и его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, УМК, Интернет-

ресурсы 

Фиксация хода образовательного  

процесса, размещение учебных материалов, пред-

назначенных для образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневни-

ках учащихся, работа с порталом 

dnevnik.ru, размещение информации на 

сайте школы 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников образо-

вательного процесса (включая семьи учащихся) 

методических служб, органов управления образо-

ванием 

Развитие сайта школы,  доступ учащихся 

и педагогов к Интернет-ресурсам  

 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 
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 Учебно-методическое обеспечение ООП НОО 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируе-

мыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом дости-

жения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам ООП НОО. 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение 

Требования  Реализация  

Обеспеченность УМК, наглядными пособиями Образовательная система  «Гармония»  

Укомплектованность библиотеки печатными об-

разовательными ресурсами.  

Обеспеченность учебниками – 100 %,  

 

Наличие авторских программ ОС «Гармония» Программы по всем предметам ОС «Гармо-

ния» в печатном и электронном виде, Смо-

ленск, Ассоциация 21 век, 2012 год. 

Нормативно-правовое и методическое сопровож-

дение ФГОС НОО 

Серия книг издательства «Просвещение», 

2011-2012 г.г. «Работаем по новым стандар-

там». 

 

Ко всем курсам Учебного плана  по мере освоения ООП  разрабатываются на основе 

Примерной программы и содержания УМК рабочие программы.  

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 образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам Учебного плана, а также имеет фонд дополнительной ли-

тературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- по-

пулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождаю-

щие реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 Дорожная карта по реализации направлений введения ФГОС НОО 

 

      Цель: создание условий для организационно - управленческого, кадрового, материально-

технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения 

ФГОС начального общего образования. 

  
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки реали-

зации 

Ожидаемые резуль-

таты 

Ответственные  

               1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО 
1.1 Создание рабочей группы 

по подготовке введения Фе-

дерального государственно-

го образовательного стан-

Сентябрь  

2010 г. 

Создание и опреде-

ление функционала 

рабочей группы 

Ерастова Е.И. 

директор школы 
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дарта начального общего 

образования. 

1.2 Разработка и утверждение 

плана-графика мероприятий 

по подготовке и реализации 

направлений ФГОС началь-

ного общего образования. 

Сентябрь  

2010 г. 

Май 2011г. 

Система мероприя-

тий , обеспечиваю-

щих введение 

ФГОС НОО  

Ерастова Е.И.– 

директор школы 

Шапочкина О.В.– 

зам. директора по 

УВР  
1.3 Определение необходимых 

изменений в способах и ор-

ганизационных механизмах 

контроля образовательного 

процесса и  оценки его ре-

зультатов 

До октября  

2011 г. 

Создание механиз-

мов контроля обра-

зовательного про-

цесса и  оценки его 

результатов  в соот-

ветствии с ФГОС 

НОО 

Научно-

методический 

Совет, 

Рабочая группа 

1.4 Предварительный анализ 
ресурсного обеспечения в 

соответствии с требования-

ми ФГОС начального обще-

го образования  

  

Апрель-июнь 

2011г. 

Осуществление не-

обходимого для ре-

ализации ООП 

НОО ресурсного 

обеспечения  

Силина Н.Г. – 

зам. директора по 

АХЧ 

Герасимова И.А. 

– зав. библиоте-

кой 
1.5 Создание проекта образова-

тельной программы (ООП 

НОО) 

До августа 

2011г. 

Разработка ОПП 

НОО 

Рабочая группа 

1.6 Внесение изменений и до-

полнений в документы, ре-

гламентирующие деятель-

ность школы в связи с под-

готовкой к введению ФГОС 

НОО, разработка новых по-

ложений, принятие прика-

зов, новых должностных ин-

струкций педагогических 

работников, иных докумен-

тов 

До мая 2011 г. Регистрация изме-

нений и дополне-

ний в Устав, 

переработанная  

нормативно-

правовая база 

Администрация 

школы 

1.7 Организация курсовой под-

готовки на базе ЛОИРО по 

проблеме введения ФГОС 

начального общего образо-

вания 

В течение  

2010 – 2011 

уч. года  

Подготовка педаго-

гических кадров к 

введению ФГОС 

НОО 

Шапочкина О.В. 

– зам. директора 

по УВР 

1.8 Рассмотрение вопросов под-

готовки и введения ФГОС 

второго поколения на авгу-

стовском педагогическом 

совете, секции учителей 

начальной школы. 

  

Август 2011г. 

Информирование 

педагогического 

коллектива  

по вопросам введе-

ния  

ФГОС НОО 

Ерастова Е.И. – 

директор школы 

Шапочкина О.В. 

–зам. директора 

по УВР 

1.9 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

для учителей  начальных 

В течение 

2010-2011 

учебного года  

Разрешение вопро-

сов, возникающих в 

ходе подготовки к 

введению ФГОС 

НОО 

Шапочкина О.В.– 

зам. директора по 

УВР 

Безуглая О.В. –

руководитель 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6»  

 

Тихвин  Страница 120 
 

классов Предметного ка-

бинета учителей 

начальных клас-

сов 
1.10 Организация участия раз-

личных категорий педагоги-

ческих работников в об-

ластных, муниципальных  

семинарах по вопросам вве-

дения ФГОС 

  

В течение 

2010-2015 

учебного года 

(по плану Ко-

митета по об-

разованию, по 

плану ЛОИ-

РО) 

Создание единого 

образовательного 

пространства реа-

лизации  

ФГОС НОО 

Шапочкина О.В.- 

зам. директора по 

УВР 

1.11  Разработка на основе ФГОС 

примерной основной обра-

зовательной программы 

начального общего образо-

вания в части учета  духов-

но-нравственного воспита-

ния и социализации 

2010-2011 

уч. год 

  Программа  ду-

ховно- нравствен-

ного воспитания и 

социализации 

Садкова Т.Н. – 

руководитель Го-

дичной команды 

учителей началь-

ных классов 

1.12 Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы начального об-

щего образования школы 

2010 -2011 

уч.год 

Основная образова-

тельная программа  

начальной школы 

Шапочкина О.В. 

– зам. директора 

по УВР 

Рабочая группа 
1.13 Разработка (на основе БУП) 

и утверждение учебного 

плана общеобразовательно-

го учреждения 

До  мая 

2011 г 
(далее ежегод-

но) 

Учебный план  Шапочкина О.В. 

– зам. директора 

по УВР 

1.14 Разработка  и утверждение 

программ внеурочной дея-

тельности образовательного 

учреждения 

До мая 

2011 г. 
(далее ежегод-

но) 

Программа вне-

урочной деятельно-

сти 

Шапочкина О.В.– 

зам. директора по  

УВР 

Чайкина Е.В. – 

зам. директора по 

УВР 
1.15 Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов 

До мая 

2011 г 
(далее ежегод-

но) 

Рабочие программы 

учебных предметов 

Шапочкина О.В.– 

зам. директора по 

УВР 

Рабочая группа 
1.16 Организация индивидуаль-

ного консультирования пе-

дагогов по вопросам психо-

лого-педагогического со-

провождения введения 

ФГОС 

В течение 

учебного года 

Разрешение вопро-

сов, возникающих в 

ходе 

подготовки к вве-

дению ФГОС 

Чайкина Е.В. – 

зам. директора по 

УВР 

              2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО 
1.2 Подача заявки для прохож-

дения курсов повышения 

квалификации педагогов 

По плану 

Комитета по 

образованию 

Подготовка педаго-

гических  и управ-

ленческих кадров 

 к введению ФГОС 

НОО  

Иванова Е.И. – 

зам. директора по 

УВР 

2.2 Обеспечение поэтапного В течение Подготовка педаго- Иванова Е.И. – 
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повышения квалификации 

всех учителей начальных 

классов и членов админи-

страции ОУ по вопросам 

ФГОС НОО 

2010 – 

2012г.г.  

гических 

 и управленческих 

кадров 

 к введению ФГОС 

НОО 

зам. директора по 

УВР 

3.2 Ознакомление с деятельно-

стью пилотных площадок 

введения ФГОС начального 

общего образования в горо-

де.  

В течение 

2010 -  2011 

уч. года 

Обмен опытом с 

работниками пи-

лотных школ 

Шапочкина О.В. 

–зам.директора 

по начальным 

классам 

3.Создание  финансового обеспечения введения ФГОС НОО 
1.3 Внесение изменений в нор-

мативно- правовые акты, 

определяющие (устанавли-

вающие): новую систему 

оплаты труда педагогических 

и руководящих работников; 

стимулирование труда; 

заключение дополнительных 

соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими 

работниками в связи с изме-

нениями условий труда 

До сентября  

2011 г. 
(далее ежегод-

но) 

Создание норма-

тивно-правовой ба-

зы, регламентиру-

ющей финансиро-

вание введения 

ФГОС 

Ерастова Е.И. – 

директор школы 

  

              4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО 
1.4 Обеспечение оснащённости 

школы в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО к ми-

нимальной оснащенности 

учебного процесса и обору-

дованию учебных помеще-

ний.  

В течение 

учебного года 

 

Оснащенность 

школы  в соответ-

ствии с требовани-

ями 

ФГОС НОО 

  

Ерастова Е.И. – 

директор школы 

Силина Н.Г. – 

зам. директора по 

АХЧ 

2.4 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работ-

ников образовательного 

учреждения.  

В течение 

2010-2011  

уч. года 
(далее ежегод-

но) 

Приведение в соот-

ветствие матери-

ально-технической 

базы  

реализации  

ООП НОО с требо-

ваниями  

ФГОС НОО  

Ерастова Е.И. – 

директор школы 

      Силина Н.Г. – 

зам.              ди-

ректора по АХЧ 

3.4 Обеспечение укомплектован-

ности библиотеки ОУ печат-

ными и электронными обра-

зовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО.  

До 1 августа  

2011 г. 
(далее ежегод-

но) 

укомплектован-

ность библиотеки 

ОУ по всем предме-

там учебного плана 

ООП НОО 

Герасимова И.А. 

– зав. библиоте-

кой 

4.4 Обеспечение доступа учите-

лям, переходящим на ФГОС 

НОО,  к электронным обра-

зовательным ресурсам, раз-

мещенным в федеральных и 

В течение  

2010 – 2011  

уч. года 
(далее ежегод-

но) 

Использование ЭОР 

при реализации  

ООП НОО 

Самойлова Н.В. – 

учитель инфор-

матики 
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региональных базах данных.  
5.4 Обеспечение контролируемо-

го доступа участников обра-

зовательного процесса к ин-

формационным образова-

тельным ресурсам в сети Ин-

тернет 

В течение го-

да 2010 – 2011 

уч. года 
(далее ежегод-

но) 

Ограничение до-

ступа к информа-

ции, несовместимой 

с задачами обуче-

ния и воспитания 

Самойлова Н.В. – 

учитель инфор-

матики 

  

               5. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС 

НОО 
1.5 Проведение диагностики го-

товности школы  к введению 

ФГОС НОО  

Май-июнь 

2011 г. 

Определения уров-

ни готовности ОУ к 

введению ФГОС 

НОО 

на основании за-

полнения карт са-

мооценки 

Ерастова Е.И. – 

директор школы 

2.5 Заключение договоров с 

учреждениями дополнитель-

ного образования  с целью 

обеспечения организации 

внеурочной деятельности  

В течение 

2011-2012 

уч.года 
(далее ежегод-

но) 

Обеспечение вариа-

тивности  внеучеб-

ной деятельности 

обучающихся 

Чайкина Е.В. – 

зам. директора по 

УВР 

3.5 Размещение на сайте школы 

информации о введении 

ФГОС общего образования 

второго поколения в началь-

ной школе 

Январь 2011г. 
(далее ежеме-

сячно)  

Широкое информи-

рование обще-

ственности (в том 

числе и педагогиче-

ской) по вопросам 

перехода на ФГОС 

НОО 

Шапочкина О.В. 

– зам. директора 

по УВР, 

Самойлова Н.В. – 

учитель инфор-

матики 

  
4.5 Обеспечение публичной от-

четности школы о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС 

НОО  

Декабрь 

2011г., 

 июнь  2012 г. 
(далее ежегод-

но) 

Включение в пуб-

личный доклад ди-

ректора школы  

раздела, отражаю-

щего ход введения 

ФГОС НОО 

Ерастова Е.И. – 

директор школы, 

Шапочкина О.В.– 

зам. директора по 

УВР 

  
5.5 Информирование обще-

ственности через СМИ о под-

готовке к введению и поряд-

ке перехода начальной шко-

лы на новые ФГОС 

Май-декабрь 

2011 г. 

Информирование 

общественности (в 

том числе и педаго-

гической) по вопро-

сам перехода на 

ФГОС НОО 

Администрация 

школы 
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 Содержание контроля за состоянием системы условий 

 

Объект Показатели Ответственные  

 Качество кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС начального об-

щего образования 

Педагоги имеют повышение 

квалификации по введению 

ФГОС 

Директор, 

зам.директора по 

УВР  

Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руково-

дящих работников образовательного 

учреждения  

График повышения квали-

фикации в наличии, реализу-

ется своевременно 

Реализация плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на пробле-

мы введения ФГОС начального общего 

образования 

План методической работы в 

наличии, своевременно реа-

лизуется посредством сове-

щаний, семинаров. 

Качество модели организации образова-

тельного процесса 

Соблюдение нормативно-

правового регламента, по-

ложительная динамика ре-

зультативности 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Качество реализации модели организации 

внеурочной деятельности 

Соблюдение нормативно-

правового регламента 

Качество реализации системы монито-

ринга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использо-

ванию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной 

деятельности 

Мониторинг реализуется в 

системе 

Реализация  психолого-педагогического 

сопровождения  

Процесс ППС регулярный 

 Определение объёма расходов, необхо-

димых для реализации 

ООП и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизма их формирова-

ния 

 Директор  

Наличие локальных актов (внесение из-

менений в них), 

регламентирующих установление зара-

ботной платы работни- 

ков образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования 

Локальные акты в наличии 

 Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими работниками 

Трудовые договора и допол-

нительные соглашения в 

наличии 

Наличие учебных кабинетов с автомати-

зированными рабочими местами учите-

лей 

Оборудованы  и укомплек-

тованы кабинеты 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по АХЧ Наличие необходимой мебели 

Наличие необходимого спортивного ин-
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вентаря 

Наличие ТСО 

Наличие средств и помещений для заня-

тий учебно-исследовательской и проект-

ной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Оборудованы  и укомплек-

тованы кабинеты 

Наличие раздаточных материалов и 

наглядных пособий 

Наличие ЭОР 

Наличие комплектов диагностических 

материалов 

Разработаны материалы диа-

гностики 

Наличие учебно-методических материа-

лов, соответствующих ФГОС 

Учащиеся, педагоги обеспе-

чены необходимыми учебно-

методическими материалами 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Качество содержания рабочих программ 

предметных курсов 

Содержание РП соответ-

ствует ООП НОО, структура 

РП соответствует рекомен-

дациям 
Качество содержания рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности 

Наличие информации на школьном сайте 

о ФГОС 

На школьном сайте разме-

щена информация о ФГОС 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Заместитель ди-

ректора по ин-

форматизации 

Качество информационных материалов о 

введении ФГОС 

начального общего образования, разме-

щённых на сайте ОУ 

Информация, размещенная 

на сайте, своевременна и ак-

туальна 

Наличие документации по ФГОС в учре-

ждении (локальные акты, приказы, ООП 

НОО) 

Локальные акты в наличии директор 

 

 

 

 


