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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » 

октября 2009 г. № 373, внесены изменения Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 26.11.2010 N 1241,  от 22 сентября 2011 года  

№2357, от 29 декабря 2014 г. №1643, от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373»); 

3) Примерной основной образовательной  программы НОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).  Программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования;  

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к - условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 

марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.Регистрационный N 

19993 (в редакции Постановления Главного государственного врача РФ от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

2эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»); 

5) Уставом гимназии. 

  Цель: обеспечение достижения обучающимися результатов в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования:  личностных,  метапредметных, предметных. 

Задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели 

 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

 формирование общей культуры учащихся,  

 их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование,  

 сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

ООП НОО учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты 

второго поколения. Принципиальным подходом к формированию ООП  НОО стал учёт 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым  

компонентом в программном содержании обучения представлен деятельностный 

компонент, что позволяет установить баланс теоретической и практической 

составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех знаний, 

умений и способов деятельности, которые являются метапредметными , даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что 

обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Реализация ООП НОО гимназии предполагает: 

 уважение к личности каждого участника образовательной деятельности: 

ученика, учителя, родителя;  

 соответствие образовательной деятельности  возрастным, а также 

индивидуальным - психологическим и физиологическим - особенностям 

младших школьников;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;  

 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей.  

Образовательная программа начального общего образования гимназии направлена:  

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт;  

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

 В гимназии особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно:  

 повышению уровня культуры школьников;  

 обеспечению возможности накопления гимназистами опыта поведенческого  

выбора;  

 воспитанию уважения к закону, правопорядку;  

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности;  

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях реализации образовательной программы начального 

общего образования  

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности; 

  нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и 

здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

 Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является:  

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 

общей частью всех учебных программ;  
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 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей 

учащихся;  

 использование современных образовательных технологий; 

  широкое развитие сети внеклассной работы;  

 использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей обучающихся; 

  использование возможностей социокультурной среды района.  

В основе образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Системно-деятельностный 

подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности учащихся  на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 

результат образования; 

  признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития учащихся; 

  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей младших школьников, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения. 

ООП НОО построена с учётом требований к оснащению образовательной 

деятельности  в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 Используемый УМК 

В настоящее время в 1-4 классах используется УМК  «Гармония», в котором  

реализованы: 

 способы организации учебной деятельности учащихся, связанные с 

постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и 

самооценкой;  

 способы организации продуктивного общения, которое является 

необходимым условием формирования учебной деятельности; 

  способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном для 

младшего школьного возраста уровне осознание причинно-следственных 

связей, закономерностей и зависимостей. 

Авторы комплекта «Гармония» реализовали в системе учебных заданий:  

  целенаправленное формирование приемов умственной деятельности 

(анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 

  приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении 

содержания;  

 активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, 

выбора, преобразования и конструирования;  

  соблюдение баланса между интуицией и знанием;  
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 разноплановое рассмотрение одного и того же объекта;  

  опору на опыт ребенка;  

 параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, 

графических, схематических и символических — и установление 

соответствия между ними;  

 взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений;  

  единство интеллектуальных и специальных умений;  

создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в 

процессе усвоения им предусмотренных программой 

 Состав участников образовательной деятельности. 

 Дети, достигшие школьного возраста (не моложе 6,5 лет). 

 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к  ООП НОО федеральным 

государственным образовательным стандартом, владеющие современными 

технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

 Родители, изучившие особенности ООП НОО, нормативные документы и 

локальные акты, обеспечивающие её выполнение. 

1.1.3.  Общая характеристика  ООП НОО. 

Структура ООП НОО соответствует ФГОС и  содержит следующие разделы: 

 Целевой; 

 Содержательный; 

 Организационный. 

ООП обеспечивает гарантию прав обучающихся на доступное и качественное  

образование, оптимизацию образовательного процесса, эффективное использование 

современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, 

самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, использование материально-

технического обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-

педагогическое  сопровождение образовательной деятельности. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Цель организации внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе,  социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность.  

Задачи организации внеурочной деятельности:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

 способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения;  
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  ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам.  

Принципы организации внеурочной деятельности :  

 соответствие возрастным особенностям учащихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности; опора на традиции и 

положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

  опора на ценности воспитательной системы общеобразовательной организации;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  

 приоритетные направления деятельности гимназии;  

  запросы родителей, законных представителей учащихся;  

  интересы и склонности педагогов;  

 рекомендации психолога, классного руководителя. 

Модель организации внеурочной деятельности. При организации внеурочной 

деятельности реализуется оптимизационная модель. Оптимизационная модель 

внеурочной деятельности предполагает использование всех внутренних ресурсов 

гимназии, а также сотрудничество с организациями дополнительного образования. 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии со 

своими функциональными обязанностями:  

 взаимодействуют с педагогическими работниками;  

 организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию личности 

учащихся,  

 создает для этого благоприятный микроклимат;  

 включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей;  

  взаимодействует с родителями учащихся.      

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов учащихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей гимназии.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Виды деятельности и формы занятий с учащимися во внеурочной 

деятельности: экскурсии, просмотр фильмов, путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно- ролевые игры, творческие конкурсы, фестивали, праздники, классные 

часы, участие в социальных проектах и мероприятиях, конкурсы и спортивные 

соревнования, участие в коллективно-творческих делах, разработка и реализация 

проектов, подготовка и проведение экскурсий, оформление тематических стендов, 

экспозиций, занятия в кружках, детских объединениях, подготовка и проведение 

тематических школьных праздников, предметных недель, библиотечных уроков, участие в 

научно- практических конференциях и т.п. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

1.2.1 Общие положения 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция учащихся, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

1.2.2. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы 

 

У выпускника могут быть 

сформированы:  

 

 внутренняя позиция, положительное 

отношение к учению;  

 широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные, 

внешние мотивы; 

  учебно-познавательный интерес, 

желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся;  

 ориентация на осознание своих удач 

и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие 

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, 

 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 особенностям других 

стран, народов, к их традициям;  

 осознанное принятие правил 

здорового образа жизни, понимание 

ответственности за своё здоровье и 

здоровье окружающих, 
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член классного коллектива, 

горожанин, селянин),  

 умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях, 

 признание общепринятых морально-

этических норм, готовность 

соблюдать их, 

 способность к самооценке своих 

действий, поступков; 

 осознание себя как гражданина 

России, россиянина, как 

представителя одного из её народов 

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. 

 

уважительное и заботливое 

отношение к нездоровым людям;  

 личностная и социальная активность 

в различной природоохранной, 

созидательной, творческой 

деятельности, направленной на 

поддержание чистоты и красоты 

окружающей среды. 

 

1.2.3. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

научиться:  

 

 принимать и сохранять учебно-

познавательную (учебно- 

практическую) задачу до 

окончательного 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 источниках 

информации – в учебнике, тетради с 

печатной основой и т. д.; 

 выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой или 

умственной форме;  

 использовать речь для регуляции 

своих действий; 

 контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы;  

 оценивать свои достижения, 

 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 учителем намечать 

действия для преодоления 

затруднений, восполнять пробелы в 

знаниях и умениях 
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осознавать трудности, искать их 

причины и пути преодоления.  

1.2.4. Познавательные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится:  

 
Выпускник получит возможность 

научиться:  

 

 анализировать своё знание и 

незнание 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 

информацию, самостоятельно 

находить её в материалах учебников, 

тетрадей с печатной основой;  

  различать основную и 

второстепенную информацию, под 

руководством учителя фиксировать 

информацию разными способами 

(словесно, схематично и др.);  

 понимать информацию, 

представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме; 

использовать знаково-символичные 

средства для решения различных 

учебных задач;  

 дополнять готовые информационные 

объекты (тексты, таблицы, схемы);  

 анализировать изучаемые объекты с 

целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), 

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;  

 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 

 пользоваться различными 

дополнительными источниками 

информации (справочники, 

энциклопедии, научно- 

популярные, учебно-

познавательные книги, СМИ и 

др.), осуществлять поиск и 

выделение в них необходимой 

информации, фиксировать её 

разными способами и 

сопоставлять;  

 преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

(словесную информацию 

переводить 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 задачи; 

устанавливать аналогии с целью 

более простого и быстрого её 

решения;  

 проводить синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания для этих 

логических операций;  

 выявлять причинно-

следственные связи, выстраивая 

логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

  выделять проблему (совместно с 

учителем и одноклассниками) 

при изучении новой темы, 

решении новой задачи, 

проведении исследования;  

 анализировать результаты 
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критериям;  

 осуществлять подведение под 

понятие на основе разграничения 

существенных и несущественных 

признаков объектов;  

  под руководством учителя 

устанавливать причинно- 

следственные связи, делать 

обобщения, выводы;  

 строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

несложные по форме рассуждения;  

 использовать рисунки, рисунки-

схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение 

предметов, отношения между ними 

или их частями для решения 

познавательных задач;  

 преобразовывать реальный объект 

наблюдения из чувственной формы в 

модель (пространственно-

графическую или знаково-

символическую), в которой 

выделены существенные 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.  

исследования и представлять их в 

разных формах (словесной, 

наглядной);  

 создавать собственные простые 

модели; 

  участвовать в коллективной 

проектной деятельности, 

проводимой в урочное и 

внеурочное время. 

 

1.2.5. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

научиться:  

 участвовать в диалоге, в общей 

беседе, соблюдая 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 работы: 

 оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, 

принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей 

деятельности; 

 предлагать своё решение 

различных коммуникативных 

задач, адекватно используя в 

речи разнообразные средства 

языка; 

 оперировать в речи языком 

предметной области (филологии, 

математики, естествознания, 

технологии), правильно 
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распределять роли, сотрудничать, 

оказывать взаимопомощь, 

взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнёрам; 

 строить небольшие монологические 

высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых 

задач, выбирая для них 

соответствующие языковые 

средства.  

(адекватно) использовать 

соответствующие понятия 

(лингвистические, 

математические, естественно-

научные и др.); 

 стараться уважать позицию 

партнёра в процессе совместной 

деятельности, договариваться с 

партнёрами о способах решения 

возникающих проблем, 

принимать и реализовывать 

общее решение; 

 проявлять инициативу в поиске и 

сборе информации для 

выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь 

взрослым и сверстникам для 

достижения общего успеха. 

 

 

1.2.6.  Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты)   

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования 

необходимой информации.   

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

научиться:  

 

 находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде, в том числе ориентируясь на 

заголовки, подзаголовки и другие 

средства;  

 делить текст на смысловые части, 

составлять план;  

 вычленять содержащиеся в тексте 

основные сведения, устанавливать 

их последовательность, словесно 

выраженные причинно-

следственные связи, упорядочивать 

информацию по заданному 

основанию, формулировать 

несложные выводы, подтверждать их 

примерами 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;  

 понимать информацию, 

представленную в тексте в неявном 

виде (выделять общий признак, 

характеризовать явление по его 

описанию, находить в тексте 

примеры, подтверждающие 

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 использования. 
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 пользоваться известными ему 

словарями, справочниками;  

 воспроизводить текст устно и 

письменно;  

 составлять на основе текста 

небольшое монологическое 

высказывание в соответствии с 

конкретным вопросом, заданием;  

высказывать оценочные суждения о 

прочитанном.  

 

1.2.7. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность 

научиться:  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

-использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 
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упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

 

-вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

-сканировать рисунки и тексты. 

 

-использовать программу 

распознавания сканированного текста 

на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

 

-подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект 

или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон 

и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

-редактировать тексты, последовательности 

изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

 

-грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать 

и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации 

и к выбору источника информации 
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Создание, представление и передача сообщений 

 

-создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или последовательности слайдов 

с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и 

пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательной 

организации; 

-пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения 

с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

-создавать движущиеся модели и управлять ими 

в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

-определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы 

для компьютерного исполнителя с использование

м конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

-планировать несложные исследования объектов 

и процессов внешнего мира. 

-проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

-моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

 

1.2.8.Планируемые предметные  результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.2.8.1. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

Русский язык 

 Изучение русского языка в начальной школе предполагает: 
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- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

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

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

для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

Выпускникгимназии  на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика» 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит 

возможность научиться 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в 

- пользоваться русским алфавитом 

на основе знания 

последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в 

различных словарях и 

справочниках. 
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различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 

-соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

-находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

-выполнять морфемный анализ 

слова в соответствии с 

предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

-использовать результаты 

выполненного морфемного анализа 

для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

 

-выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря 

-подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте. 

 

-подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

-различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном 

значении; 

-оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

 

-распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

 

-проводить морфологический 

разбор имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; 

-оценивать правильность 

проведения морфологического 

разбора; 

-находить в тексте такие части 
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речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

-классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

- различать второстепенные члены 

предложения: определения, 

дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

-применять правила правописания (в объеме 

содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объемом 80—

90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

-осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

-подбирать примеры с 

определенной орфограммой; 

-при составлении собственных 

текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

-оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

-выражать собственное мнение и аргументировать 

его; 

-создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого 

лица; 

-составлять устный рассказ на 

определенную тему с исполь-

зованием разных типов речи: 

описание,  рассуждение; 
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-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 

-анализировать и корректировать 

тексты с -нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры 

речи; 

-анализировать последовательность 

собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом;  

-оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- нормы речевого взаимодействия 

при интерактивно-м общении 

(smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

 

1.2.8.2. Литературное чтение 

Изучение  предмета литературное чтение в соответствии с требованиями Стандарта 

предполагает 

-понимание учащимися литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения для личного развития; 

- формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам, формирование потребности в систематическом чтении;  

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  

-осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования 

 уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Таким образом, выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 
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интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

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

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

-осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, 

познавательного опыта;  

-понимать цель чтения: удовлетворение 

-осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

-осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 



20 

 

читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

-прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель 

чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать 

стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

- для художественных текстов: определять 

главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; 

определять основные события и 

устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

-для научно-популярных текстов: 

определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую 

-высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным 

опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

-составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание). 
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информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

-использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текстов: 

-для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

-использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

-для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

-для научно-популярных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

-ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

-различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 
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-передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) 

(для всех видов текстов); 

-участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

-осуществлять выбор книги в библиотеке 

(или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному 

желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

-составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о - книге (в 

свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

- распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных 

произведений (на примерах 

художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне 

прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений; 

- находить средства художественной 

выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

– воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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–  научиться: 

–  

-создавать по аналогии собственный текст в 

жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

-составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

 

-вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

-писать сочинения по поводу прочитанного 

в виде читательских аннотации или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.8.4. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Иностранный язык» 

Английский язык 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры стран  изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой  культуре, но и будет способствовать 

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества            

 Таким образом, изучение английского языка в начальной школе предполагает: 
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

 3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

-воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику 

персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

Аудирование 

 

-понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных 

в основном на знакомом языковом 

материале. 

-воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

-использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

-соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом 

материале; 

-читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

-догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 
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-выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

 

-в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

-составлять рассказ в письменной форме 

по плану/ключевым словам; 

-заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные 

поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

-воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

-сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

-различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

-распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

 

-узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на уровне  начального образования; 

-оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

-узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

-распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи 

-узнавать сложносочиненные предложения 

с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
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изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном 

и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? 

Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, 

very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.8.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования 

-научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 
-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

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

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

-читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

-устанавливать закономерность — правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

-выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
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самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Арифметические действия 

 

-выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

– устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 

1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задач. 

 



28 

 

оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

 

-описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 

-распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

-вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

-читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

-достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, 

что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

-составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
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-планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

-интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

 

 

1.2.8.6. Основы религиозных культур и светской этики 

          Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам светской этики, изучаемым в 

гимназии. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения указанных модулей  выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-раскрывать содержание основных 

составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

-ориентироваться в истории возникновения 

православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в 

-развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

-устанавливать взаимосвязь между 

содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных 
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России;  

-на примере православной религиозной 

традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

-излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

-соотносить нравственные формы 

поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

-раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские 

и народные праздники, трудовая мораль, 

этикет и др.); 

-на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества;  

-излагать свое мнение по поводу значения 

российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

-соотносить нравственные формы 

поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.  

-развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

-устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

-выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

-акцентировать внимание на нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

 

1.2.8.7.  Окружающий мир 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

6обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

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

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

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.        

            В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

-узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их 

-использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам 
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существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

-использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения 

в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Человек и общество 

 

-узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его главный 

-осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны 

и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное 
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город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

-используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

-использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, 

в интересах  гимназии, социума, этноса, 

страны; 

-проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной 

деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и 

ролей;  

-осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

1.2.8.8.  Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство  и художественный труд 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета;  

– сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

– сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством;  

– овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

– овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

 – знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);  
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– знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; – понимание 

образной природы искусства;  

– эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; – применение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ;  

– способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; – умение обсуждать и 

анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и 

выразительных средствах;  

– усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

– умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике;  

– способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

– способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; – умение 

компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

– освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты;  

– овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

– умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

– умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

– изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций;  

– способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик,  

– свидетелей нашей истории;  

– умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство и художественный 

труд у обучающихся:  

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

-будут сформированы основы 

художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

-начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические 

чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства;  

-сформируются основы духовно-

-овладеют умениями и навыками 

восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; 

давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира;  

-получат навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении 

значимых явлений жизни и искусства;  

-научатся различать виды и жанры 

искусства, смогут называть ведущие 
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нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, художественный вкус;  

-появится способность к реализации 

творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность;  

-установится осознанное уважение и 

принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской 

Федерации, зародится социально 

ориентированный взгляд на мир;  

–будут заложены основы российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

художественные музеи России (и своего 

региона);  

-будут использовать выразительные 

средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла 

 

 

Музыка 

У учащихся будут сформированы  

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии, о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 представление о национальном своеобразии  музыки  в неразрывном единстве 

народного и профессионального  музыкального творчества. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-активно и творчески воспринимать музыку 

различных жанров, форм и стилей; 

-слышать музыкальную речь, различать в 

ней выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

-ориентироваться в различных жанрах 

музыкально-поэтического фольклора; 

-наблюдать за процессом музыкального 

развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; 

-понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

-реализовывать творческий потенциал, 

собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

-использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как 
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-моделировать музыкальные 

характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

-использовать графическую запись для 

ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

-воплощать художественно-образное 

содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной музыки (в пении, 

слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах), выражать 

свое отношение к музыке в различных 

музыкально-творческой деятельности. 

 

 

инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой 

публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

  

1.2.8.9.   Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

Знания о физической культуре 

 

-ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических 

качеств; 

-раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

-выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 
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подвижными играми (как в помещениях, 

так и на открытом воздухе). 

 

Способы физкультурной деятельности 

-отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

-организовывать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

-измерять показатели физического развития 

(рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

-вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приемы оказания 

доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

 

-выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

-выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

-выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 
-формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, 

данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том 

числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
-выполнять игровые действия и упражнения 

из подвижных игр разной функциональной 

-сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощенным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными 

способами; 

-выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России). 
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направленности. 

 

1.2.8.10.  Речь и культура общения 

Предметными результатами изучения курса «Речь и культура общения» является 

формирование следующих умений: 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-различать общение для контакта и для 

получения информации; 

-учитывать особенности коммуникативной 

ситуации при реализации высказывания; 

-уместно использовать изученные 

несловесные средства при общении; 

-определять виды речевой деятельности, 

осознавать их взаимосвязь; 

-называть основные признаки текста, 

приводить их примеры; 

-называть изученные разновидности 

текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

-продуцировать этикетные жанры вежливая 

оценка, утешение; 

-вести этикетный диалог, используя 

сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

-анализировать типичную структуру 

рассказа; 

-рассказывать (устно и письменно) о 

памятных событиях жизни; 

-знать особенности газетных жанров: 

хроники, информационной заметки; 

-продуцировать простые информационные 

жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами 

коммуникации; 

-объяснять значение фотографии в газетном 

тексте; 

-реализовывать подписи под фотографиями 

семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации 

-анализировать уместность, эффективность 

реализации речевых жанров приветствия,  

прощания, благодарности, извинения и т.п. 

в различных ситуациях общения;  

– продуцировать уместные, эффективные 

этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения и т.п. 

применительно к разным ситуациям 

общения; 

-осознавать роль ключевых слов в тексте, 

выделять их; 

 – выделять начальные и завершающие 

предложения в тексте, осознавать их роль 

как важных составляющих текста;  

– сочинять тексты по данной теме и 

проблеме;  

-подбирать цитаты;  

– оценивать степень вежливости (свою и 

других людей) в ситуациях общения. 
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

В соответствии со Стандартом в гимназии разработана система оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования. 

Цель:  ориентация образовательной деятельности на реализацию и достижение 

планируемых результатов освоения учебных программ по отдельным предметам и 

междисциплинарных программ. Таким образом, планируемые результаты служат  

различных оценочных процедур. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются: 

        • ориентация образовательной деятельности   на духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

        • обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении образовательной организацией, учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания в рамках сферы своей ответственности. 

             Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

        • оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательного учреждения и 

работников образования; 

        • оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне  начального общего образования. 

  Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к гимназии службами) и внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самой гимназией — учащимися, педагогами, 

администрацией).  

        Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, 

что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

        Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 

оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных 

аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать 

накопленную в ходе образовательной деятельности оценку, представленную, например, в 

форме портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Принципы оценочной деятельности: 

 ориентации образовательной деятельности на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), 

комплексного подхода, позволяющего вести оценку достижения учащимися всех трёх 

групп результатов образования – личностных, метапредметных и предметных, 

 уровневого подхода к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения, 

 «обратной связи» – взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности, 
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  единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки, 

  участия в оценочной деятельности самих учащихся. 

Виды оценивания зависят от этапа обучения: 

 стартовая диагностика (выяснение уровня готовности данного ребенка и выявление 

его индивидуальных особенностей, выяснение общего уровня готовности класса к 

изучению того или иного раздела или темы курса); 

 текущее оценивание (определение уровня освоения предметных способов действий 

в процессе повседневной работы в классе); 

 промежуточное оценивание (определение уровня достижения образовательных 

результатов за учебный период – четверть, год); 

 итоговое оценивание (определение уровня достижения образовательных 

результатов за период обучения в начальной школе). 

        При оценке результатов деятельности образовательной деятельности 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  В 

процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 
образовательных отношений. В частности, итоговая оценка учащихся 

определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений.  

В гимназии  используется традиционная система отметок. Знания учащихся оцениваются 

по балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно, учебный предмет «Основы православной культуры » проводится 

без балльного оценивания.  

В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий.  

Оценивание знаний учащихся со 2 класса по 4 класс осуществляется по четвертям и за 

год, с последующим выставлением годовой оценки.  

В гимназии разработаны формы учета и контроля достижений учащихся.  

Текущая аттестация Промежуточная и итоговая аттестация 

- устный опрос 

-проверочная  работа 

- самостоятельная работа 

- различные виды диктантов 

- контрольное 

списывание 

- изложение 

- тестовые задания 

- диагностическая 

контрольная 

работа 

- стартовая контрольная работа 

-  контрольный диктант 

- изложение 

- комплексная работа 

- контроль 

техники чтения 

 

Формы фиксации образовательных результатов  

1) Листы наблюдений – используются для непосредственной регистрации наличия заранее 

выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного 

ученика.  

2) Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик; размещаются в дневнике школьника и в 

рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах); содержат отметки 
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(баллы или проценты) в графе того действия (умения), которое было основным в ходе 

решения конкретной задачи. Используются три группы таблиц:  

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Они 

заполняются на основании не подписанных учениками диагностических работ. 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному 

ученику.  

3) Портфолио обучающегося – накопительная папка достижений в виде работ, 

результатов ученика, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 

различных областях за определенный период времени.  

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:  

– творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы);  

– презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки);  

– выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка (в виде цифрового объекта или распечатки).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися  всех трёх групп результатов образования: личностных,  

метапредметных  и предметных. 

Критерии оценки  
Результаты учеников оцениваются по признакам трех уровней успешности.  

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

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

примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний 

предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, это 

возможно и необходимо всем. Качественные оценки  - «хорошо, но не отлично»  

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

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

«Ученик может научиться» Программы);  

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

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).  

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочетами).  

Высокий  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 следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные 

успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка - «превосходно».  

Уровни успешности применять обязательно только при проверке контрольных работ, в 

которых каждое задание уже соотнесено авторами с тем или иным уровнем 

успешности.  
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По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно 

совместно с учениками определять его уровень. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 5-

балльной шкале  

Соотношение оценочных шкал  

Уровни успешности 5-балльная шкала  

Не достигнут необходимый уровень  
Не решена типовая, много раз отработанная 

задача  

«2» (или 0) - ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень  
Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания 

«3»- норма, зачет, удовлетворительно.  

Частично успешное решение 

 (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения)  

«4» - хорошо.  

Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень  
Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знания по изучаемой в данный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«4+» - близко к отлично.  

Частично успешное решение 

 (с незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения)  

«5» - отлично.  

Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 

Высокий  (необязательный) уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где   

потребовались либо самостоятельно 

добытые новые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения  

«5»  - Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения)  

«5 и 5» - превосходно.  Полностью 

успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно)  

 

 

Итоговое оценивание  

На итоговую оценку начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения наследующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создается на основании трех показателей:  

-  комплексной накопленной оценки (вывод по таблицам образовательных результатов и 

портфолио обучающихся – совокупность всех образовательных результатов);  

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

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).  

Личностные результаты выпускников начальной школы в соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке.  
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На основе этих трех показателей учителем начальных классов  формулируется один из 

трех возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

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

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета (такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня).  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями (такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня)  

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне (такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

 Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

                Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений учащегося. Материалы портфеля 

достижений  допускают проведение независимой внешней оценки. 

                Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

•     поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

•     поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности учащихся; 

•     формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

        В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

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

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

        В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, в 

гимназии включены следующие материалы: 

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

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения. Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
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                2. Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные 

учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

        3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

        Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями 

Стандарта. 

        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

        3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

                Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть 

(2-4 классы). В конце учебного года во  2-4 классах выставляются годовые отметки.  

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 

и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 
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        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

        Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень  

общего образования принимается педагогическим советом гимназии  на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее — программа 

формирования УУД) при получении начального общего образования конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание программ и служит основой разработки учебных программ учебных 

предметов, курсов. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий (УУД) является  

 формирование у младших школьников ключевой компетенции «научись учиться» 

на основе системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании; 

 создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальном 

уровне общего образования средствами УМК  «Гармония»; 

  выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

Сформированные универсальные учебные действия (УУД) учащихся обеспечивают не 

только способность осваивать конкретные предметные знания, но и формируют ключевую 

компетенцию: «научись учиться». Это раскрывается в способности детей самостоятельно 

организовывать процесс усвоения новых знаний и освоения необходимых умений путем 

осознанного и активного включения в деятельность. При этом учащиеся приобретают 

определенный социальный опыт, формирующий личностные и метапредметные УУД. 

Особенностью программы Гимназии по формированию УУД учащихся на ступени 

начального общего образования является то, что наряду с системно-деятельностным 

подходом к образованию, особо выделяется культурно-исторический акцент обучения и 

воспитания гимназистов. Гимназия хранит и продолжает важнейшие традиции: 

 гуманитарное и гуманистическое образование; 

 воспитание интеллектуальной элиты, как творческого потенциала политической и 

экономической системы России; 

 формирование ценностных ориентиров гражданственности, патриотизма, 

уважительного отношения к разнообразию культур и религий, толерантности, 

готовности к сотрудничеству; 

 формирование чувства прекрасного на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой; 

 развитие самостоятельности, ответственности, способности к самообразованию и 

самовоспитанию. 

Данная Программа отражает возможности каждого учебного предмета для 

формирования УУД. Особое значение приобретает развитие речевых навыков: четкость, 

ясность, эмоциональность, выразительность, осознанность – так называемая 

регулирующая речь, т.е. осмысленное высказывание на основе собственного решения. В 

Гимназии традиционно (со 2-го класса) реализуется курс «Речь и культура общения», что 

способствует развитию регулирующей речи и корректному оформлению речевого 

выступления. Речевые навыки являются важным критерием усвоения УУД на любом 

учебном предмете. 

Результат освоения УУД определяется уровнем владения способов решения задач и 

выполнения заданий повышенной сложности, а также выполнение заданий построенных 

на межпредметной основе, когда необходимо применить полученные ранее знания и 

имеющийся опыт учебной деятельности в новых условиях. 
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Программа формирования УУД содержит характеристику и задачи формирования 

личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

универсальных учебных действий учащихся 1-4-ых классов Гимназии. При этом учителя 

1-4-ых классов прошли курсовую подготовку (72 часа) этого компонента начального 

общего образования. Психологическая служба Гимназии подготовила методики 

проведения промежуточного контроля и оценки результативности формирования УУД: 

учебная самостоятельность, временные затраты на выполнение заданий, уровень 

сформированности навыков самоконтроля, мотивации к обучению и творчеству. 

Психолог Гимназии и учителя начальных классов Гимназии скоординировали 

действия по проведению диагностики готовности детей к гимназическому образованию, а 

также способы мониторинга и оценки результатов в освоении УУД.  

2.1.1  Ценностные ориентиры начального общего образования  
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системы образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения;  

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
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 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

2.1.2.Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов. 

Образовательный процесс в начальных классах в нашей школе осуществляется на 

основе учебников УМК «Гармония», в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

    1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность, 

• познавательные – общеучебные, логические, связаны с решением проблемы, 

• личностные – определяют мотивационную ориентацию, 

• регулятивные – обеспечивают организацию собственной деятельности. 

  2.  Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

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

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно- нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя  

 аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; 

- умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. Изучение английского  языка способствует 

развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
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«Речь и культура общения» обеспечивает формирование и развитие личностных и 

метапредметных  УУД 

Личностными результатами изучения предмета  "Речь и культура общения" является 

сформи- рованность у обучающихся следующих умений:  

- объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения к окружающим;  

- отличать истинную вежливость от показной;  

- адаптироваться к ситуации общения, строить свое высказывание в зависимости от 

условий взаимодействия;  

- учитывать интересы собеседников при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

- осознавать ответственность за свое речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах;  

- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек.  

Метапредметными результатами изучения  является сформированность у детей 

следующих УУД: 

 - понятие эффективной речи,  

- понятия уместность, подготовленность, вежливость речи;  

- понятие речевой роли, постоянной и временной роли;  

- понятие выразительного чтения, пересказа, рекламы;  

- понятия улыбки и смеха; понятие цитаты.  

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. Формирование моделирования как универсального 

учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально 

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

для обучения, так и для его социализации. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

- ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 
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народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; - развитие 

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

людьми, социальными группами и сообществами. 

 - В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости - 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию познавательных 

универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

 - формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе 

в интерактивной среде); 

 - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

родного края.  

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

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

и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения В области 

развития познавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 «Изобразительное искусство и художественный труд». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 
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ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.  

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации.  

В результате изучения всех предметов у выпускников начальной школы гимназии  

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные учебные действия как основа умения учиться. В составе основных 

видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. НОО имеет особое значение:  обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирование псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Каждый предмет раскрывает определенные возможности для формирования УУД 

Русский язык 

Личностные Развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному 

материалу 

Коммуникативные Формирование «языкового чутья»; оценивание правильности 

выбора языковых и неязыковых средств устного и письменного 

общения; соблюдение в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; выражение собственное 

мнения, аргументирование его; ориентация на позицию партнера, 

учет различных мнений в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Регулятивные Применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания; овладение умением проверять написанное; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; умение 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; анализирование последовательности собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотнесение их с 

разработанным алгоритмом. 

Познавательные Формирование логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связенй 

Литературное чтение 

Личностные Формирование смыслообразования через прослеживание судьбы 
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героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов, 

основ гражданской идентичности; самоопределения и самопознания 

на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений; эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведений, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений. 

Коммуникативные Умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации; ведение диалога в различных 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; умение 

понимать констекстную речь на основе воссоздания картины и 

поступков героя 

Регулятивные Умение строить план с выделением существенной информации; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

Познавательные Смысловое чтение текста и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; свободная ориентация и восприятие художественных текстов; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации 

Английский язык 

Личностные Формирование гражданской идентичности личности и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Коммуникативные Общее речевое развитие на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтеза; развитие 

произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; развитие письменной речи; формирование ориентации на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать свое мнение. 

Регулятивные Развитие способности к мобилизации сил и энергии и преодолению 

препятствий 

Познавательные Развитие смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

Математика 

Личностные Оценивание усваиваемого материала 

Коммуникативные Развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с заданиями и участие в коллективном 

обсуждении при решении задач 

Регулятивные Формирование умения составлять план решения арифметических 

задач, учитывая последовательность действий. 

Познавательные Развитие логических и алгоритмических действий, включая 

знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий при решении задачи), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциацию условий, формирование 

элементов системного мышления, приобретение основ 

информационной грамотности 

Окружающий мир 

Личностные Формирование умения различать государственную символику РФ и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
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родного края, находить на карте РФ, Москву, свой город; 

ознакомление с особенностями разных стран. Развитие морально-

этического сознания. Формирование основ исторической памяти, 

ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа, фиксировать в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона. Жизненное самоопределение и 

формирование российской гражданской идентичности личности. 

Принятие правил здорового образа жизни и понимание их 

необходимости 

Коммуникативные Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; владение монологической и диалогической формами 

речи; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; владение монологической и диалогической формами 

речи; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Познавательные Овладение начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска информации, в том числе с использованием 

различных средств ИКТ; формирование действий замещения и 

моделирования; формирование логических действий сравнения, 

подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой 

и неживой природы; установление причинно- следственных связей 

в окружающем мире 

Музыка 

Личностные Формирование эстетических и ценностно-смысловых ориентаций, 

создающих основу для позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Обеспечение формирования российской гражданской идентичности 

и толерантности через приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образам народной 

и профессиональной муз 

Коммуникативные Развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать их на основе собственного 

самовыражения 

Познавательные Формирование замещения и моделирования. 

Изобразительное искусство и художественный труд 

Личностные Формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов через приобщение к мировой и отечественной культуре, 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов 

Коммуникативные Развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в 

изобразительном искусстве настроения и чувства и передавать их 

на основе собственного самовыражения 

Регулятивные Формирование замысла, планирование и организация действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата 
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Познавательные Формирование общеучебных действий, замещение и 

моделирование в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира 

Физическая культура 

Личностные Формирование основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;  

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни. 

Коммуникативные Развитие  взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству 

и кооперации (в командных видах спорта формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Регулятивные Умение  планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия  

 

 

2.1.3.Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта.  

Функции универсальных учебных действий:  

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  

  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области.  

Основные группы УУД Функции  Виды УУД 

Личностные Обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

обучающихся: умение 

соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами, 

знание моральных норм и 

умение выделить 

нравственный аспект  

 личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование; 

  нравственно-этическая 

ориентация  

Регулятивные Обеспечивают овладение 

обучающимися всеми 

типами учебных действий, 

направленных на 

 целеполагание (как 

постановка учебной 

задачи); 
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организацию своей работы в 

образовательном 

учреждении и вне его  

 

  планирование; 

  прогнозирование  

  контроль  

  коррекция  

 оценка  

 саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию 

Познавательные Обеспечивают 

формирование у 

обучающихся способности 

воспринимать и 

анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать 

знаково-символические 

средства, а также широкого 

спектра логических действий 

и операций, включая общие 

приемы решения задач  

 

общеучебные УУД: 

самостоятельное 

формулирование 

познавательной цели, поиск 

информации, 

структурирование знаний, 

построение речевого 

высказывания, выбор способов 

решения задач, рефлексия, 

смысловое чтение, постановка 

проблемы, в т.ч. знаково-

символические действия: 

моделирование, 

преобразование модели, 

логические: анализ, синтез, 

сравнение, классификация, 

установление причинно-

следственных связей, 

доказательство, выдвижение 

гипотез и т.д.  

Коммуникативные Обеспечивают социальную 

компетентность и учет 

позиции других людей, 

партнеров по общению или 

деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми  

 

 планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 постановка вопросов 

 разрешение 

конфликтов  

 управление поведением 

партнера  

  умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4.Работать   в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 
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народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 
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результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 
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текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 
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2.1.4.Типовые задачи формирования личностных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования УУД  предлагаются  в соответствии с УМК «Гармония». 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 портфолио достижений; 

 Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 

 «найди отличия»; 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

 Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 формулировка вопросов для обратной связи; 

 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, объединенными 

в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать 

общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Качество и эффективность формирования УУД в значительной степени зависят от 

осознания учителем значимости этого компонента начального общего образования, его 

профессионализма в данной области. Любое задание по предмету должно 

рассматриваться учителем как основание для формирования универсальных учебных 

действий (причем следует точно определить для себя какого именно?). Показателями 
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эффективности является учебная самостоятельность обучающихся в выполнении 

различных заданий, количество затрачиваемого времени на подготовительные и учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 

2.1.5.Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального общего  образования к основному 

общему образованию, от основного общего к среднему общему образованию. На каждом 

уровне  образовательной деятельности  проводится диагностика готовности учащихся к 

обучению на следующем уровне образования.  Стартовая диагностика  определяет  

основные проблемы, характерные для большинства учащихся,  и в соответствии с 

особенностями  уровня  обучения  на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности. Преемственность формирования универсальных 

учебных действий по уровням  общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные,  логические и др.).      

 Основанием преемственности разных уровней  образовательной деятельности   

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.       

 В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия: 

- смыслообразование 

- самоопределение 

-нравственно-

этическая ориентация 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные 

действия: 

-целеполагание; 

-планирование; 

-осуществление 

учебных действий; 

-прогнозирование; 

-контроль; 

-коррекция; 

-оценка; 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 
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-саморегуляция. 

 

Познавательные: 

-общеучебные; 

-знаково-

символические; 

-информационные; 

-логические. 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные: 

-инициативное 

сотрудничество; 

-планирование 

учебного 

сотрудничества; 

-взаимодействие; 

-управление 

коммуникацией. 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ      

Программы отдельных предметов, курсов соответствуют авторским программам 

образовательных системы  «Гармония»; разработаны на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

программы формирования универсальных учебных действий и обеспечивают достижение 

планируемых результатов.            

 Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

      2) содержание учебного предмета, курса;  

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

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

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

деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Рабочие программы учебных предметов и курсов составляют приложения к настоящей 

основной образовательной программе начального общего образования 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Стандарта, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России с учетом опыта организации воспитательной работы 

гимназии.  В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. Программа предусматривает приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы. 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
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выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

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

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.1. .Основные направления и ценностные основы  духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования имеют направления, каждое из 
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которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по нескольким  направлениям. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

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

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

    3.   Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление 

к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

-ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота 

о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

- ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание: 

- ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 
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Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.2. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

      Данная Программа предусматривает приобщение младших школьников к базовым  

национальным ценностям через систему воспитательных мероприятий, проводимых в 

Гимназии, через реализацию программ учебных предметов, внеурочную деятельность по 

учебным дисциплинам, систему дополнительного образования детей. Программа 

базируется на традициях российского гимназического образования: 

 воспитание интеллектуальной элиты страны, воспитание гражданина и патриота 

 проведение традиционных гимназических мероприятий;  

 проведение уроков краеведения, исследований о выпускниках Гимназии; 

 участие в социальных проектах, организация благотворительной помощи детским 

больницам,  домам ветеранов Великой Отечественной войны. 

Для реализации главной цели создана комплексная целевая программа  

«Гимназист». В Программе решается необходимость в разработке и реализации новых 

подходов и приоритетов в организации воспитания. Она определяет проблемы, цели и 

задачи воспитания и выделяет приоритетные направления  воспитательной 

деятельности в гимназии. 

Воспитание гражданственности и патриотизма  

Задачи Ценностные 

установки 

Предполагаемые 

результаты 

Механизм 

реализации 

Воспитать у младших 

школьников любовь к 

России, к русскому языку, 

Калуге, Гимназии. 

Сформировать  интерес к  

истории России, к 

историческим местам 

Калуги. 

 Воспитать бережное 

отношение к семейным 

преданиям и истории 

гимназии.  

Сформировать  знания о 

важнейших событиях 

истории России, их 

отражение в литературе, 

искусстве.   

Воспитать чувства 

благодарности  к  памяти о 

защитниках Родины, 

осознания долга защищать 

свое Отечество. 

Сформировать  общие 

представления о русской 

народной культуре, о 

многообразии  

национальных культур 

народов  Российской 

 Любовь к 

Родине 

 

 

 Историческая 

память 

 

  

 

 

Толерантность 

 

 

Гражданственно

сть  

 

 

 

Правомерное 

поведение  

Государство, 

Долг и Честь 

 

 

 

Культура 

 

 

Осознание 

младшими 

школьниками 

своей 

причастности к 

судьбе России: 

приятие истории 

России как 

родной, 

стремление 

внести личный 

вклад в будущее 

России, 

готовность 

защищать 

Отечество;  

 

 

 

Сформированная 

мотивация на 

изучение истории 

России, русского 

языка, народной и 

художественной 

культуры; 

 

 

Календарь 

традиционных 

гимназических дел 

Праздник 

первоклассника 

(август)  

 

Посвящение в 

гимназисты (ноябрь)  

 

День памяти, 

посвящённый 

освобождению Калуги 

от немецко-

фашистских 

захватчиков (декабрь) 

  

День защитников  

Отечества (февраль)  

 

День космонавтики 

(апрель)  

 

День  Победы (май).  

Тематические встречи 

с защитниками 

Отечества 

Участие в городских 
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Федерации, об общей 

исторической судьбе 

многонационального народа 

России. 

Сформировать  

элементарные представления  

о Российской Федерации  

как  государстве, знания  

государственной символики 

России и Калуги. 

Дать  начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека и 

гражданина, о роли 

отдельного человека в 

государстве, готовности  

исполнять свои обязанности.  

 

 

 

 

 

Национальность 

 

 

 

 

 

Права и 

обязанности 

Гимн и флаг  

Сформированный 

опыт реализации 

гражданской 

позиции младших 

школьников 

 

Готовность 

исполнять свои 

обязанности в 

обществе, в 

семье, в процессе 

образования.  

проектах, 

посвящённых истории 

родного края 

(конкурсы сочинений, 

рисунков, 

благотворительные 

акции) 

Цикл музейно-

игровых занятий, 

посвящённых истории 

родного края 

(совместно с 

краеведческим 

музеем) – в течение 

года 

Тематические 

экскурсии.  

 

Воспитание трудолюбия и творческого отношения к учебе,  труду, жизни. 

Задачи Ценностные 

установки 

Предполагаемые 

результаты 

Механизм реализации 

Сформировать  у  

младших школьников  

первоначальные 

представления о роли 

науки в современном 

мире, понимание 

значения знаний в 

жизни человека;  

 

Воспитать у учащихся 

стремление к 

расширению 

кругозора; интерес к 

познанию различных 

видов деятельности и 

сфер труда 

 

Воспитать умение 

проявлять 

настойчивость в 

достижении учебных и 

творческих целей;  

 

Воспитать 

отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности;  

 

Воспитать бережное 

отношение к 

результатам труда и 

 Творчество;  

 

 

Любознатель- 

ность;  

 

 Наука;  

 

 Трудолюбие;  

 

 Уважение к 

результатам 

труда.   

 

Знание 

Цель 

 

 

Достижение 

 

Бережливость 

Кругозор 

Интерес 

Устойчивый  

интерес к учебе и 

внеурочной 

познавательной 

деятельности у 

младших 

школьников  

 

Сформировавший

ся  опыт 

самореализации в 

творческих делах 

младших 

школьников 

 

Сформировано 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего и чужого 

труда у 

большинства 

детей младшего 

школьного 

возраста 

 

Развито чувство 

любознательности 

к различным 

профессиям, 

первоначальные 

Календарь 

традиционных 

школьных дел 

День знаний  

Посвящение в 

гимназисты  

День Наук 

Праздник «Прощание с 

азбукой»  

 

Функционирование 

предметных кружков 

 

Олимпиады по русскому 

языку и математике 

 

Международные 

конкурсы «Русский 

медвежонок» и 

«Кенгуру» 
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творчества 

предыдущих 

поколений, учителей, 

старших, сверстников 

и результатам своего 

труда  

представления о 

сферах труда  

Воспитано 

желание 

выполнять 

простейшие 

трудовые задания, 

участвовать в 

социальных  

проектах класса и 

Гимназии 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи 
Ценностные 

установки 

Предполагаемые 

результаты 

Механизм решения 

задач 

Научить младших 

школьников умению 

видеть красоту природы, 

прекрасное в 

окружающем мире, в 

литературе, искусстве, 

отношениях 

 

Сформировать у детей  

интерес к труду, к 

чтению, творчеству, 

музыке; потребность в 

посещении театров, 

выставок, музеев 

 

Воспитать чувство 

ответственности за свой 

опрятный внешний вид; 

представление о 

душевной и физической 

красоте человека 

 

Сформировать 
первичные представления 

об эстетическом вкусе 

человека, эстетическом 

идеале 

Красота 

 

Гармония 

 

 

Духовный 

мир человека 

Идеал 

 

 

Эстетическое 

развитие 

 

Творчество 

 

Смысл жизни 

Искусство 

 

 

Знание детьми 

содержания 

художественных 

произведений о 

красоте природы и 

красоте поступков 

человека 

Владение 

учащимися 

некоторыми 

представлениями о 

душевной и 

физической красоте 

человека, его 

духовном мире и 

его 

разносторонности 

 

Сформированность 

у детей 

ответственности за 

свой опрятный 

внешний вид, свои 

поступки и 

действия 

 

Активность детей в 

проявлении 

интереса к миру 

искусства, к 

участию в 

классных и 

гимназических 

мероприятиях 

Календарь 

гимназических дел 

Фестиваль творчества 

Новогодние 

праздники 

Праздник мам 

 (8 марта) 

 

Традиционные 

праздники, 

проводимые в 

классных коллективах 
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Формирование ценностного  отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи Ценностные 

установки 

Предполагаемые 

результаты 

Механизм 

реализации 

Сформировать у 

младших школьников 

осознание важности 

здоровья для 

благополучия 

человека, его 

ответственности за 

сохранение здоровья  

Воспитать у детей  

стремление к 

здоровому образу 

жизни;  

Воспитать интерес к 

активным формам 

досуга, к занятию 

спортом, к участию в 

спортивных 

соревнованиях 

Сформировать у детей 

элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического 

здоровья человека 

Воспитать у младших 

школьников 

устойчивое желание 

знать и выполнять 

санитарно-

гигиенические 

правила, соблюдать 

здоровьесберегающий 

режим дня 

 Здоровый образ 

жизни;  

 

 

 

 

 Спорт, 

физическая форма 

Досуг 

 

 

 

 

Физическая 

красота 

Нравственная 

красота 

 

Социально-

психологическое 

здоровье 

Гигиена 

Чистота 

Режим дня 

 

Санитарно-

гигиенические 

правила 

Внимательное 

отношение детей к 

своему здоровью и 

здоровью близких;  

 

Неприятие форм 

поведения, способных 

нанести вред 

здоровью;  

 

Положительное 

отношение младших 

школьников  к 

занятию спортом, 

прогулкам на природе, 

подвижным играм 

 

Сформировано у 

младших школьников 

ответственное 

отношение к 

соблюдению правил 

личной гигиены, 

выполнению 

здоровьесберегающего 

режима дня 

 

Сформировано у детей 

чувство 

ответственности и 

заботы о здоровье 

своих близких.   

Календарь 

традиционных 

гимназических  дел 

Соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Соревнования 

«Веселые старты»  

Социальные 

проекты 

Неделя здоровья в 

гимназии 

Систематические 

мероприятия, 

способствующие 

укреплению 

здоровья учащихся 

Работа 

психологического 

центра  

Динамические часы 

Подвижные игры во 

время перемен 

Прогулки на свежем 

воздухе учащихся 

групп продленного 

дня 

Физкультурные 

паузы во время 

учебных занятий 

Экскурсии, походы, 

слеты  

 

 Воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде 

Задачи Ценностные 

установки 

Предполагаемые 

результаты 

Механизм 

реализации 

Воспитать у 

младших 

школьников 

понимание  красоты 

растительного и 

животного мира, 

природных явлений;  

Сформировать у 

Природа;  

 

 Культурное наследие. 

 

Экология 

 

Флора 

 

Воспитано у детей 

чувство любви к 

родной природе;  

Воспитано 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природной и 

Календарь 

традиционных 

гимназических 

дел 

 

Праздник «День  

птиц» 

День 
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детей интерес к 

познанию местной 

флоры и фауны, 

редких и требующих 

сохранения видов 

растений и 

животных  

Воспитать у детей 

деятельностное 

бережное отношение 

к городской среде, 

интерес к социально-

значимым 

проблемам 

жизнедеятельности 

Калуги;   

Сформировать у 

младших 

школьников знание 

и применение 

правил поведения, 

не наносящих вреда 

окружающей среде. 

Воспитать у детей 

желание заботиться 

и ухаживать за 

растениями и 

животными в школе, 

дома и окружающей 

среде 

Фауна 

 

Окружающая среда 

 

Социально-значимые 

проблемы 

 

Жизнедеятельность 

 

Забота 

 

Ответственность  

 

Природное явление 

 

Формы жизни 

Природоохранительная 

деятельность 

культурной среде; 

Сформирован  у 

учащихся 

заботливый опыт 

взаимодействия с 

природной средой 

окружающего мира  

Воспитано у детей 

неприятие 

поведения, 

наносящего вред 

окружающей среде. 

 

Сформирован у 

детей интерес к 

познанию и 

пониманию 

красоты 

окружающего мира  

космонавтики.  

 

Целевые 

программы  

 

Тематические 

экскурсии. 

 

 

2.3.3. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
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Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического 

повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в 

советский период ее истории. 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

гимнази по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, 

в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

  содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы гимназии. Работа с 

родителями, как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей наша гимназия  использует 

различные формы работы, в том числе: 

1.  Родительские собрания. 

2.  Праздники для семьи в школе. 

3.  Круглый стол, обмен опытом. 

4.  Консультации для родителей по актуальным вопросам семейного воспитания. 

5.  Наглядная агитация для семьи (выставки, фотовыставки, выставки детских рисунков, 

творческих работ, информация для родителей). 

6.  Совместные творческие конкурсы в рамках Фестиваля Творчества, привлечение 

родителей к организации и судейству мероприятий в рамках Фестиваля Творчества. 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

  Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря 
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воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, гимназии, т. 

е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами гимназии, в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком 

первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т. е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной 

школы на третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

выход в дружественную среду; 
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ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных 

современной социальной ситуации. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов  

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка 

к новому социальному знанию, создать условия 

для самого воспитанника в формировании его 

личности, включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению). 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность приобрести 

для этого новые 

необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т. е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть 

в известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 

сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по самовоспитанию, 

http://pandia.ru/text/category/1_klass/
http://pandia.ru/text/category/4_klass/
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и все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров гимназии); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т. 

п.). 

2.3.5.Портрет ученика МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

умеет уважительно относиться к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию; 

имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

уважительно относиться к традиционным религиям; 

 умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к младшим; 

знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 

бережно относиться к труду взрослых; 

доброжелательный, обладает основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.3.6.  Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся.  
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Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой гимназией, 

является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива гимназии, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших гимназистов (достижение планируемых результатов духовно-  

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в гимназии, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад 

школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия гимназии с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).   

 Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

гимназии.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы гимназии по 

воспитанию обучающихся.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов:  

- тестирование (метод тестов),  

- опрос (анкетирование, интервью, беседа),  

- психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное),  

- анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

Используемые методики:  

1) определение уровня воспитанности (личностные результаты) – методика П.И. Третьякова; 

2) определение уровня развития коллектива – методика Лутошкина; 

3) изучение межличностных отношений – социометрия;  

4) диагностика уровня сформированности метапредметных результатов – метод наблюдения.  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях организованной воспитательной деятельности на основе 

разработанной программы воспитания и социализации.  В рамках исследования следует 

выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации гимназией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной 

работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)  предполагает 

реализацию гимназией  основных направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  
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Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой гимназией воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:    

 Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:  

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе, общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков.  

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации).  

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба).  

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах).  

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям:  

 степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и 

оценка эффективности воспитательной программы); 

 психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии; 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы); 

 регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной работы); 

 интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы).  

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). В качестве 
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критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся, выделены следующие: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования.  

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы; 

бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов 

исследования и т. д. Материалы отражают степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников.  

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, 

в рамках оценки эффективности реализуемой  программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1 Пояснительная записка 

Экологическое образование  и воспитание экологической культуры учащихся 

начальной школы становятся сегодня одной из главных задач, стоящих перед  гимназией. 

Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать экологических 

ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, современный человек 

должен обладать элементарными и экологическими знаниями и новым экологическим 

типом мышления. И в этом важная роль отводится школе, которая вооружает детей 

современными знаниями и жизненным опытом. Эффект экологического воспитания 

обучающихся во многом определяется состоянием культуры их взаимоотношений с 

окружающей средой - природной и социальной. Привитие учащимся культуры отношения 

с нею осуществляется как процесс усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во 

время специально организованной внеурочной деятельности детей.  

 Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.         

На протяжении работы гимназии, приоритетным направлением работы 

педагогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, 

формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и 

формирование экологической культуры обучающихся. 
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни на уровне начального общего образования   основной общеобразовательной 

школы  сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

2.4.2. Цель программы: создание широких возможностей для  воспитания гражданской 

позиции и ответственного отношения к человечеству и среде его обитания  через 

творческую самореализацию личности младшего школьника. 
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Задачи: 

 формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 

среде  обитания и жизнедеятельности человека (Земля - наш дом, Вселенная – наш дом), 

воспитание ценностных ориентаций и отношения к ней; 

  обучение учащихся методам познания окружающего мира; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умение 

вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; формирование 

представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с  миром через 

практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу, формирование адекватных экологических представлений, т.е. 

представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; 

 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности; 

 становление начального опыта защиты природной среды и своего здоровья; 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование установок выполнения правил личной гигиены и развитие готовности на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом.  

 обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 обучение учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-

эмоционального и операционно-деятельностного компонентов экологической культуры 

младших школьников, на примере объектов, существующих в естественных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов развития 

экологической культуры младших школьников посредством их вовлечения в 

практическую учебную и исследовательскую деятельность. 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, сгруппированы по трем направлениям: 

- в области формирования личностной культуры 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

- в области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- в области семейной культуры: 

 сформировать представление  о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в 

программе предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе 

по формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с 

моделью организации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с 

Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

НОО. 

2.4. 3 Результаты программы: 

  Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

  Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

  Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. «Действия для людей и на людях» спектра занятий, 

направленных на развитие школьника.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для оучащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности учащихся безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.4. Уровни  сформированности  экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует 

динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической 

культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и 

гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной 

деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа 

жизни. Школьники проявляют инициативу и принимают активное участие в 

здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 
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проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 

жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 

экологической культуры  не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 

Школьники этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности в этом процессе. 

2.4.5.  Планируемые предметные, метапредметные и личностные результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности;  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации. 

К метапредметным результатам относятся: 

- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах 

деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 

человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и 

достижению планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 

правил техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
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         Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

2.4.6.   Формы, методы и средства организации экологического воспитания 

различают  

а)традиционные; 

б) активные, инновационные.       

 Наиболее действенным средством экологического воспитания является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 

игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 

многообразны: 

 защита природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; 

борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц, установка табличек в 

местах распространения охраняемых растений) 

 предупреждение дурных поступков в природе и борьба с ними (участие в рейдах в 

природу); 

 улучшение  природной среды (посадка растений, обустройство территории гимназии); 

 пропаганда и разъяснение идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, 

взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

 сохранение и использование эстетических ценностей природы (сбор природного 

материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической 

культуры школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

2.4.7. Дидактические принципы программы  

В целях создания здоровьесберегающей среды ООП НОО обеспечивает организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует благоприятному 

вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода позволяют системно устранять 

факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  
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 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, 

утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную 

познавательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» 

в организации образовательного процесса и приведения содержания образования в 

соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и 

возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 

образовательной траектории; 

 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых 

факторов во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы 

доброжелательности и взаимной поддержки; 

 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать 

осознанный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

 принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса к 

обучению,  создание для каждого из них условий  для самореализации в 

образовательной деятельности. 

2.4.8. Этапы организации работы гимназии по реализации программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы гимназии по данному 

направлению, в том числе по: 

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

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы  с обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

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

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

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

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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2.4.9.  Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Направления реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 

 

 безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов, организация воспитательной 

работы; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии.  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
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• организацию качественного горячего питания обучающихся, 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 (учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

В гимназии создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и 

спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные 

программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). 

Согласно плану Детской городской больницы  в гимназии проводится вакцинации 

учащихся, диспансеризация  обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном 

учете); 

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. В гимназии хорошая материально-техническая база пищевых блоков, 

холодильного и технологического оборудования, современный обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 – социальный педагог; 

 -- педагог-психолог; 

 – учителя физической культуры; 

 – медицинский работник (прикреплён от городской детской  больницы); 

 – учителя гимназии. 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании 

обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в образовательную деятельность  только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Организация образовательной деятельности  строится с учетом гигиенических 

норм и требований  к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 
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(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание 

уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором гимназии, 

требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, 

исходя из имеющихся возможностей школы.  

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с 

требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано.  

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. В 

кабинетах начальных классов оборудованы  АРМ учителя. Режим работы использования 

компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

гимназической  газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов учебно-методических комплектов, используемых в гимназии.  

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
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детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается 

в охране»,  «Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы 

и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной 

природе, говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 

содержания. 

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся 

приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,  

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

4.Организация воспитательной работы 
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Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: 

систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, 

факультативные занятия,  проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 

праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  дней здоровья. 

Блок познавательных мероприятий включает: 

Проект"Охраняемые растения Калужской области". Конкурс загадок о природе. КТД 

"Мой маленький друг" /о животных, содержащихся дома и в живых уголках/. Круглый 

стол "Наш помощник - книга" /знакомство детей с книгами о природе и биологическими 

журналами/. Проигрывание экологических ситуаций. Экологические игры: "Тайны лесной 

тропинки", "Робинзоны", "Птичья столовая", "Сбор грибов", "По тропе Берендея". 

Комплексное мероприятие "Человек - природа - искусство". . Экологический КВН. 

Экскурсии: "Музей природы", "Тропинки, тайны, голоса". Эстафета любимых занятий 

/уход за растениями, животными, выращивание растений, фотоохота, рыбалка, 

изготовление поделок из природного материала, сбор марок и открыток о природе и т.п./. 

Фенологические наблюдения. Составление и отгадывание ребусов о природе. Игра-

путешествие "По заповедным уголкам мира".  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

5.Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.  

изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне 

учебного года; 

• коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

• проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, 

с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор 

информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга); 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 
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Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 

 

2.4.10.  Организация работы    (виды деятельности и формы занятий) 

Работа с родителями 

1. Лекторий «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Физиология и 

психология младшего 

школьника. 

Трудности адаптации 

первоклассников к школе. 

Здоровье и личная гигиена. 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение детских 

неврозов 

Забота государства о 

здоровье подрастающего 

поколения. 

Содружество врача, 

педагога и семьи в 

гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся 

начальных классов . 

Психологические 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста. 

Особенности физического 

развития младших 

школьников. 

Влияние режима 

дня на здоровье 

ребёнка. 

Учите детей быть 

здоровыми. 

Причины и 

последствия 

детской 

агрессивности. 

Гигиена мальчиков 

и гигиена девочек. 

Основные 

принципы режима 

для младшего 

школьника. 

Гигиенические 

требования к 

детской одежде и 

обуви. 

Гигиена питания. 

 

Физическое 

воспитание в 

семье. 

Внутрисемейные 

отношения и 

эмоциональное 

состояние ребёнка. 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

Физическое 

воспитание детей в 

семье. 

Закаливание. 

Активный отдых 

младших 

школьников. 

Режим просмотра 

телевизора. 

 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические и 

психологические 

особенности детей 

10-11 лет. 

Разговор на трудную 

тему (профилактика 

вредных привычек). 

Половое воспитание 

детей младшего 

школьного возраста. 

Профилактика 

бытового 

травматизма. 

Профилактика 

пищевых 

отравлений. 

Профилактика 

уличного 

травматизма. 

 

2. Совместные мероприятия 
Спортивные  праздники, конкурсы и соревнования 

Летние туристические походы 

Выпуск памяток для родителей 
Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

Упражнения для тренировки зрения. 

Упражнения для коррекции плоскостопия. 

Упражнения для красивой осанки. 

Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

Схема режима дня младших школьников. 
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Правила поведения детей перед сном. 

3. Встречи с социальным педагогом, психологом, медицинским работником. 

4. Выставки научно- методической литературы. 

5. Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника. 

Работа с учащимися 

1. Тематические классные часы 

1 класс 

Путешествие в страну здоровья. 

Солнце, воздух и вода. 

Берегите зубы. 

Забота о глазах. 

2 класс 

Твой режим дня. 

Откуда берутся грязнули. 

Культура поведения за столом. 

Культура одежды. 

3 класс 

Как правильно делать уроки. 

Ты и  твои эмоции. 

Закаливание организма. 

4 класс 

Профилактика простудных заболеваний. 

Береги здоровье смолоду. 

Вредные привычки. 

Позитивные и негативные эмоции. 

Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

2. Беседы  

Безопасность в быту. 

Правила пожарной безопасности. 

Как не попасть в беду. 

Безопасность на дороге. 

Безопасность на водоёме. 

01, 02, 03. 

Как помочь природе убрать наш мусор. 

Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

3. Тренинговые занятия по формированию эмоционально-волевой регуляции 

4. Внеурочная деятельность  
5. Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», «Безопасность 

на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  вредным привычкам!», «Правильное питание»,  

«Береги природу», «Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», 

«Как сохранить здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды 

на рост растений» и др.), конкурсы сочинений. 

6. Организация занятий в спортивных секциях  

7. Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, 

физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, 

организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, 

игровые перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

8.  Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, медицинскими 

работниками, социальным педагогом, психологом) 

9. Спортивные соревнования. 

10. Дни здоровья. 

11. Библиотечные тематические уроки  
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12. Акции («Чистый класс»,  «Покормите птиц зимой», «Бор») 

13. Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники,  

экскурсии,  походы и др.) 

14. Выпуск памяток 

Упражнения для глаз. 

Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. 

Правила личной безопасности в доме. 

Правила личной безопасности  на улице. 

Как не стать жертвой преступника. 

Как вести себя в лесу. (и др.) 

 

2.4.11. Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся. 

Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 

природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Для оценки эффективности реализации образовательным учреждением программы 

проводят мониторинг. 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации «Программы по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся». 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы выступают: 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

5. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

6. Особенности развития, экологической и здоровьесберегающей культуры. 

7. Проведение педагогических советов, советов школы, методических совещаний с 

социальными партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости 

и организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы:  
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 принцип системности— предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся, в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса их воспитания и социализации; 

 личностно-социально-деятельностный принцип — ориентирует исследование 

эффективности деятельности учащихся в единстве основных здоровьесберегающих  

факторов их развития; 

 принцип объективности — предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) — указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

учащихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок личностных характеристик учащихся. 

Педагоги  должны  соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга  

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов учащихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности учащихся используются следующие виды опроса: 

· анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

· интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

· беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития . В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

· включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 
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· узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) учащихся. 

Мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 

 требований к водоснабжению и канализации; 

 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

 требований к организации учебного процесса; 

 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

 требования к организации питания; 

 требований к организации медицинского обеспечения. 

 

2.4.12. Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник);  ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных 

нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического 

состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 

организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», 

«Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», 

«Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», 

«Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и 

др. 

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной 

оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки 

риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья     и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе        и др. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 

фестивалей, спортивных мероприятий). 
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Критериями достижения планируемых результатов на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 

его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
 

 в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 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 

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 
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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:  

● нейро-психологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● 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).  

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 школы; 

 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 школы; 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 
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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. 

 

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 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. 

Механизм 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. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, ) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 



101 

 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

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 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогическая комиссия при Управлении  образования г. Калуги. Главные 

задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательных отношений. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 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 ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 
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6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

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 обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 
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Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком 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, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления 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 интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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 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 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 необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении 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 ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые 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 учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных 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 «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание 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 пропорционально 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 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 
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позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы 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, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести 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 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий 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 основания 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 структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта, карта наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 
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трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты); 

 

Проектное Проектирование и 

планирование 

индивидуальной 

работы на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

реализации 

индивидуальной работы 

с обучающимися с ОВЗ  

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы 

Медико-психолого-

педагогический 

комиссия при  

План заседаний медико-

психолого-

педагогического  

комиссии при  

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинских работников, при 

необходимости учащиеся с ОВЗ направляются на консультации дефектологов и 

логопедов. 

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. 

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, 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); 
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 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 использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, и др. 

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 штатном расписании 

гимназии  имеются  ставки педагога-психолога, социального педагога, имеется 

медицинская сестра. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо оборудование кабинетов 

начальной школы интерактивными досками для повышения эффективности 

коррекционного образовательного процесса, обеспечение стандартизированными 

компьютерными методиками для своевременного выявления детей . 

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. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ. 

Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, воспитывающей 

ребенка с особыми потребностями. 

Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе. 

Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком. 

Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и изменения 

уровня родительских притязаний. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Гимназия №24» города Калуги 

Учебный план начального общего образования гимназии является нормативно-

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение. Учебный план (1-4-ых классов) начального общего 

образования составлен в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования и является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план МБОУ «Гимназия  № 24»  г. Калуги   разработан  в соответствии с   

 Федеральным законом «Об образовании»;  

 Приказом МО и науки РФ № 373 06.10. 2009 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки РФ от 

26.11.2010 №1241, от22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от29.12.2014 №1643, 

от 31.12.2015 №1576);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 

16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.Регистрационный 

N 19993 (в редакции Постановления Главного государственного врача РФ от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 года №576  «О внесении изменений в  федеральный  перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253». 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана гимназии  

на первом уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 
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• развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план определяет  

1) структуру обязательных предметных областей: 

  «Русский язык и литературное чтение»; 

 «Иностранный язык»; 

 « Математика и информатика»;  

 «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»; 

  «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 « Искусство»; 

 « Технология»; 

 « Физическая культура»; 

2) учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

3) общий и максимально допустимый годовой и недельный объём нагрузки учащихся; 

4) отражает особенности образовательной программы начального  общего 

образования УМК «Гармония». 

 

Цели реализации учебного плана:  

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и интересов 

обучающихся;  

 формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечение личностного развития учащихся; 

Задачи реализации учебного плана:  

 создать условия для достижения планируемых результатов освоения программ по 

отдельным предметам и основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 предоставить условия для выявления и развития способностей учащихся;  

 стимулировать использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного вида.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  В обязательной части учебного плана 

представлены все предметные области и учебные предметы, предусмотренные в 

Примерном учебном плане начального общего образования.  

 Изучение иностранного языка во 2-4-х классах  обеспечивается структурой Примерного     

учебного плана НОО (ФГОС НОО), однако, реализуя гуманитарную составляющую 

гимназического образования, считаем целесообразным добавить из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на изучение английского 

языка по 1 часу в 3-ем и 4-ом классах.  

 В целях реализации гимназического компонента во 2-4 классах введен дополнительный 

предмет “Речь и культура общения” (1 час во 2-4 классах  из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

 Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по УМК «Гармония» 1по 4 класс в 

объёме двух часов в неделю. Учебный предмет является интегрированным и включает 

в себя развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, что 

позволяет подготовить обучающихся начальной школы к восприятию таких предметов, 

как «История» и «География» на II уровне образования. 

 По 1 часу  во 2-4-х классах выделены из   части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на образовательную область « Математика» для более 
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глубокого усвоения предмета и изучения информатики в качестве модуля. В связи 

изменением федерального списка учебников в 1-3  классах  изучение математики 

осуществляется по УМК Истоминой (УМК «Гармония»). В 4-х классах, сохраняя 

преемственность УМК, этот предмет изучается по УМК Л.Г. Петерсон. 

 Часы, отводимые на образовательные  области «Искусство» (1 час) и «Технология» (1 

час) в 1-4-х классах, используются для преподавания интегрированного учебного 

предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» по программе Б. 

Неменского. 

 Курс ОРКСЭ с 01 сентября 2015 года изучается  в 4-ом классе  в объеме 1  часа: модули 

«Основы православной культуры» и «Основы светской этики» (основание – «Письмо 

Департамента государственной политики в области образования от 25.05.2015 №08/761  

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и  светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

 В 2016-2017   учебном году в начальной школе образовано 8 классов комплектов по 

системе 1-4, предполагается, что и в последующие годы, сохранится аналогичное 

комплектование начальной школы: 

 1 классы - 2 класса по системе 1-4;  

 2 классы - 2 класса по системе 1-4; 

 3 классы - 2 класса по системе 1-4;  

 4 классы - 2 класса по системе 1-4. 

Режим занятий  в начальной школе: 

В 1-х классах – в первом полугодии (в сентябре- октябре  - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – 4 дня по 4 урока и 1 день – 5 уроков (из них 1 урок 

физической культуры, обеспечивающий двигательную активность учащихся)  по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока и в один из дней 5 уроков по 40 минут каждый); 

во  II- IV классах продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 

I класс – 34 учебные недели (дополнительные недельные каникулы в феврале); 

II– IV класс – 35 учебных недель. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4-х классах  осуществляется 

деление  классов на три  группы  при наполняемости 25 и более человек. 

Первые классы работают   по 5-дневной учебной неделе,  2-4 классы - по 6-дневной 

неделе. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений 

учащихся МБОУ «Гимназия №24» города Калуги планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования на момент 

окончания учебных четвертей и учебного года.  

Формы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации определяются 

целями и задачами  контроля. Приоритет отдается  письменным формам контроля как 

наиболее объективным и комплексным формам проверки знаний. Формами проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся являются:  

 контрольная работа;  

  контрольный диктант; контрольный диктант с грамматическим заданием;  

  проверочная работа;  

 тестовые работы;  

  комплексная работа на межпредметной основе; 

 словарный диктант;  

 сдача нормативов по физической культуре;  
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  защита проекта. 

 Промежуточная аттестация в 1-4 классах для оценки достижения предметных 

результатов может проводиться  в форме административных контрольных работ по 

математике, диктанта с грамматическим заданием по русскому языку, тестовых заданий 

по английскому языку, комплексной  межпредметной работы в 1-4-х классах, которая   

позволяет  оценить  достижение метапредметных результатов; учащиеся 4-х классов 

выполняют итоговый проект.  Данные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

Порядок административных контрольных работ 

Класс 2-ая четверть  Год 

1-ый 

класс 

Математика: контрольная работа 

Русский язык: контрольная работа 

Математика: контрольная работа 

Русский язык: диктант с 

грамматическим заданием 

Комплексная метапредметная работа  

2-ой 

класс 

Математика: контрольная работа 

Русский язык: диктант с 

грамматическим заданием 

Английский язык: тест 

 

Математика: контрольная работа 

Русский язык: диктант с 

грамматическим заданием 

Английский язык: тест 

Комплексная метапредметная работа  

 

3-ий 

класс 

Математика: контрольная работа 

Русский язык: Диктант с 

грамматическим заданием 

Английский язык: тест 

 

Математика: контрольная работа 

Русский язык: диктант с 

грамматическим заданием 

Английский язык: тест 

Комплексная метапредметная работа  

 

4-ый 

класс 

Математика: контрольная работа 

Русский язык: диктант с 

грамматическим заданием 

Английский язык: тест 

 

Математика: контрольная работа 

Русский язык: диктант с 

грамматическим заданием 

Английский язык: тест 

Комплексная метапредметная работа  

Итоговый индивидуальный проект 

 

Годовой учебный план 

 

 Учебные предметы\классы Количество часов в 

неделю 

Всего  

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 170 136 102 540 

Иностранный язык Английский язык - 68 102 102 272 

Математика и 

информатика 

Математика  132 170 170 170 642 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры | Основы светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 132 
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Технология 

Изобразительное искусство  

и художественный труд 

 

66 68 68 68 270 

Физическая культура Физическая культура 99 850 102 102 405 

Речь и культура общения  34 34 34 102 

Итого 693 884 884 884 3345 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 

 

 

Недельный учебный план 

 

  Учебные предметы\классы Количество часов 

в неделю 

Всего  

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 5 4 3 16 

Иностранный язык Английский язык - 2 3 3 8 

Математика и 

информатика 

Математика  4 5 5 5 19 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры | Основы светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

 

Технология 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство  и 

художественный труд    

Технология 

2 2 2 

 

2 8 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Речь и культура общения  1 1 1 3 

Итого 21 26 26                              26 99 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
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3.2.План внеурочной деятельности 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предусматривает тесное единство урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) 

образовательным учреждением основной образовательной программы начального общего 

образования. В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется гимназией, в том числе и через 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность позволяет обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи и является инструментом 

реализации индивидуального запроса родителей и учащихся. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги ориентирована на решение 

задач, направленных на гуманизацию образовательного пространства: 

 выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка; 

 создание условий для выбора индивидуального образовательного маршрута учащихся; 

 обеспечение каждому ученику «ситуацию успеха»; 

 обеспечение условий для самореализации личности ребенка. 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

              Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Под внеурочной деятельностью понимается 

комплекс всех видов деятельности учащихся (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность    – это 

форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 

воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества. 

          Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 

частью системы обучения младшего школьника. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель организации внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе,  

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность.  

Задачи организации внеурочной деятельности:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  
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 способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения;  

  ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия № 24» строится на следующих 

принципах: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности; опора на традиции и 

положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

  опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  

 приоритетные направления деятельности гимназии;  

  запросы родителей, законных представителей учащихся;  

  интересы и склонности педагогов;  

 рекомендации психолога, классного руководителя. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

гимназии: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами гимназии; 

 включение ребёнка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы гимназии  по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в гимназии являются: 

 Запросы родителей, законных представителей учащихся 1-4-х классов; 

 приоритетные направления деятельности гимназии; 

 интересы и возможности педагогических работников; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования. 

В основе модели внеурочной деятельности, реализуемой в МБОУ «Гимназия № 24» г. 

Калуги, - оптимизация всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

взаимодействие учреждениями  дополнительного образования детей («Галактика», «Радуга»). 

План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, их 

содержательное наполнение для учащихся 1-4-х классов (перечень рабочих программ), 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам. 

 

Направления внеурочной  

деятельности 

Виды внеурочной деятельности 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

Игровая  

 Познавательная деятельность 

 Досугово-развлекательная (досуговое 

общение) 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 
Проблемно-ценностное общение 

Художественное творчество 

Социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность) 

 Трудовая деятельность 

Туристско-краеведческая 

Спортивно-оздоровительная деятельность;  

Туристско-краеведческая деятельность.  
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Формы внеурочной деятельности 

Направление Формы внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 1.Реализация программы духовно-нравственного воспитания 

2.Проектная деятельность по направлениям: 

-История моей семьи в истории страны 

-Страницы истории Великой Отечественной войны 

-Моя родословная  

3. Кружок «Краеведение» 

4. Кружок «Край родной, познакомимся с тобой» 

Спортивпо-

оздоровительное 

1.Работа секции общефизической подготовки. 

2.Спортивные праздники 

3.Однодневные туристические походы 

4. Работа по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни (классные часы, экскурсии, встречи с 

интересными людьми) 

Общекультурное 1.Фестиваль творчества 

2.Вокальная студия 

3.Конкурсы рисунков, фотографий 

4.Выставка «Мир моих увлечений»  

5. Участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, города, области 

6. Кружок «Туристическое краеведение» 

7. Театральная деятельность: 

-сотрудничество с Театром юного зрителя, Калужским театром 

кукол, Калужским областным драматическим театром, 

Калужской областной филармонией; 

-проведение театрализованных уроков и внеклассных 

мероприятий; 

-конкурс театральных миниатюр. 

Общеинтеллектуальное 1.Участие в научно-практических конференциях различного 

уровня  (городские, областные, Всероссийские) 

2.Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (школьный, 

муниципальный этапы) 

3.Библиотечные уроки 

4.Выполнение проектов познавательной направленности 

5.Работа кружков 

6.Кружок «Проектная деятельность» 

7. Клуб знатоков 

8. Кружок «Умницы и умницы» 

Социальное 1.Участие в социальных акциях 

2.Работа на пришкольном участке 

3.Акция «Поздравление ветерану 

 

Внеурочная деятельность организуется после уроков. При проведении занятий 

внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное 

количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 10 человек.  Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 

45 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
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определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными 

в нормативных документах федерального уровня, МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги 

выработал следующий перечень требований: 

 Внеурочные занятия проводятся в гимназии после уроков, после динамической паузы и 

обеда. 

 Внеурочные занятия проводятся с группами детей, сформированными с учетом выбора 

учеников и их родителей, по отдельно составленному расписанию. 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут, 

если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха 

детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных классов. 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования, экскурсионной деятельности 

 Рабочие программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: разработанные 

педагогами гимназии  и учреждений дополнительного образования в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий 

 Рабочие программы рассматриваются на методическом объединении учителей начальной 

школы и утверждаются директором гимназии. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной 

деятельности учащимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии 

с должностной инструкцией. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. 

3.5.Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

1. Начало учебного года :  01 сентября 2016 года 

2. Окончание учебного года:  9,11 классы – 25 мая 2017 года 

                                                     1-8,10 классы – 31 мая 2017 года 

3. Продолжительность учебного года: 

 34 учебных недели в 1-х, 9-х,11-х классах; 

 35 учебных недель во 2-8-ых и 10-х классах. 

Учебная  

четверть 

Сроки  Продолжительность  

1 четверть с  01.09.2016   по 28.10.2016 8,5 недель 

2 четверть с 09.11.2016  по 29.12.2016 7 недель 

3 четверть с 11.01.2017  по 26.03.2017 10,5 недель 

4 четверть 1-8,10 классы 

с 03.04.2017   по 31.05.2017 

9 недель 
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9,11 классы 

с 03.04.2017  по 25.05.2017 

8 недель 

 

4. Продолжительность каникул: 

Каникулы  Сроки  Продолжительность  

Осенние каникулы с 29.10.2016   по 08.11.2016 11 дней 

Зимние каникулы с 30.12.2016  по 10.01.2017 12 дней 

Дополнительные 

каникулы 

(для учащихся 1-х 

классов) 

с 20.02.2017  по 26.02.2017 7 дней 

Весенние каникулы с 27.03.2017   по 02.04.2017 7 дней 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1 четверть – 26.10.2016г – 27.10.2016г; 

2 четверть – 26.12.2016г – 28.12.2016г; 

3 четверть – 20.03.2017г – 23.03.2017г. 

Годовые контрольные работы       - 24.04.2017г – 20.05.2017г. 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Начальная школа гимназии укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). Также в гимназии имеются медицинские работники, работники пищеблока, 

вспомогательный персонал. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

Должность Должностные обязанности Количество 

работников  

Уровень 

квалификации  

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

 

1 

высшая 

Заместитель 

руководителя по 

НМР 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного 

1 высшая 
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процесса. Осуществляет контроль 

качества образовательного процесса. 

 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

учащихся, способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

7 

1 

Высшая 

Первая 

 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

учащихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные мероприятия. 

Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и взрослых 

1 первая 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия учащихся 

1 высшая 

Воспитатель ГПД Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей, осуществляет 

изучение личности учащихся, 

содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию 

компетентностей 

1 Первая 

Библиотекарь Обеспечивает доступ учащихся к 

информационным ресурсам, участвует 

в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся 

1 высшая 

 

Сведения о педагогах начальных классов 

№ п/п ФИО педагога Образование 

 

Специальност

ь по диплому 

Стаж 

педаго

гическ

ой 

деятел

ьности 

Дата 

последней 

аттестации 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 к
ат

ег
о
р
и

я
 

1. Воробьёва Елена 

Ивановна 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

30 лет 29.11.2012 

Приказ 

№2275  от 

29.11.2012 

Высшая 

2 Кошевич Ольга 

Александровна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

28 лет 28.01.2016 

Приказ 

№160  от 

Высшая 
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28.01.2016 

3 Линикова Вера 

Ивановна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

40 лет 28.02.2013 

Приказ 

№242  от 

28.02.2013 

Высшая 

4 Мартынова Оксана 

Викторовна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

24 года 27.12.2012 

Приказ 

№№2490 от 

27.12.2012 

Высшая 

5 Ларионова Инга 

Владимировна 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

22 года 29.12.2011 

Приказ 

№2230 от 

29.12.2011 

Высшая 

6 Павлова Светлана 

Витальевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

9лет 24.12.2015 

Приказ 

№2845 от 

24.12.2015 

Первая 

7 Серпинская Ирина 

Валерьевна 

 

высшее учитель 

начальных 

классов 

27 29.10.2015 

Приказ 

№158/01-09 

от 

29.10.2016  

Высшая  

8  Филатова Ирина 

Петровна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

31 год 28.03.2013 

Приказ 

№409 от 

28.03.2013 

Высшая 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.         

  Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 

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 образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажировки, 

профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих кадров 

начального общего образования являются основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы, содержание которых выстраивается на основе системно-

деятельностного, компетентностного подходов, соотносится с целями, содержанием, 

технологиями, методиками начального общего образования. 

Повышения квалификации учителей, работающих в  начальных классах 
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№ п/п ФИО педагога Повышение квалификации 

1. Воробьёва Елена 

Ивановна 

 

2015 – Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

2 Кошевич Ольга 

Александровна 

2015 - Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

3 Линикова Вера 

Ивановна 

2015 - Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

4 Серпинская Ирина 

Валерьевна 

 

2015 - Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

5 Мартынова Оксана 

Викторовна 

 

2014 – ФГОС второго поколения  и его реализация в 

начальной школе 

6 Ларионова Инга 

Владимировна 

 

2014 – ФГОС второго поколения  и его реализация в 

начальной школе 

7 Филатова Ирина 

Петровна 

 

2015 - Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

8 Павлова Светлана 

Витальевна 

2016 - Развитие профессиональных компетенций педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

9 Захарова Ольга 

Александровна 

2015.Преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики 

10 Ковалева Виктория 

Рашидовна 

20116 - Лингводидактические и прагматические основы 

преподавания иностранных языков в общеобразовательной 

организации в рамках ФГОС 

11 Комогорцева Светлана 

Валерьевна 

20116 - Лингводидактические и прагматические основы 

преподавания иностранных языков в общеобразовательной 

организации в рамках ФГОС 

12 Тащилина Наталья 

Васильевна 

20116 - Лингводидактические и прагматические основы 

преподавания иностранных языков в общеобразовательной 

организации в рамках ФГОС 

13 Темкина Галина 

Матвеевна 

20116 - Лингводидактические и прагматические основы 

преподавания иностранных языков в общеобразовательной 

организации в рамках ФГОС 

14 Котелович Павел 

Игоревич 

2015- Преподавание физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

15 Медников Кирилл 

Юрьевич 

2015- Преподавание физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

16 Маршева Ульяна 

Викторовна 

2014 - Воспитание творческих способностей детей средствами 

изобразительной деятельности 

17 Головина Марина 

Владимировна 

2015 - Преподавание музыки  в условиях реализации ФГОС 

Организация методической работы 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 
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 осуществлять личностно-ориентированный   подход к организации обучения; 

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать ПРООП (планируемые результаты ООП). 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

 иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

 эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 

именно: 

 достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

 эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

 индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

 собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

В образовательной деятельности  используется УМК «Гармония», включающий в себя 

концепцию, рабочие программы, систему учебников, мощную методическую базу, 

представленную современными средствами обеспечения образовательной деятельности. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания кафедры НОО по проблемам введения ФГОС. 

4.  Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Организационно-педагогические условия 

          Образовательный процесс в гимназии осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого гимназией самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и 

регламентируемый расписанием занятий.  

Гимназия работает по графику 5-дневной учебной недели для 1 классов, 6-дневной учебной 

недели для 3-4-х  классов в одну смену. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

в 1 классе – 21 час; 

во 2-4 классах – 26  часов. 

Продолжительность урока – 45 минут во 2-4-ых классах. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 

классе применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; 

январь-май – уроки согласно расписанию по 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков 

устанавливаются две перемены по15 и 20 минут каждая.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного периода составляет 35 недели 

во 2-4 классах, 34 недели – для 1 классе. Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся 

в установленные сроки. В 1 классе организуются дополнительные каникулы. 

Начало уроков в 8.30. 

 

Психолого-педагогическими условиями  

реализации основной образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного в младший школьный 

возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

 формирование у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 
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— Системность. Обеспечить  единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий  в решении проблем 

ребёнка.  

— Непрерывность. Гарантировать  ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Создать  вариативные  условия для получения образования детьми. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить  соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя 

школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает сформированность универсальных 

учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Этапы реализации программы: 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся 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 учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей.  
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

№ Класс Диагностика Срок Ответственный 

1  Выявление уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

Май-

август 

психолог 

2 1 Выявление уровня адаптации 

первоклассников к школе. 

Октябрь психолог 

3 1 Диагностика родителей на выявление 

стиля воспитания. 

Октябрь психолог 

4 1-4 Выявление уровня мотивации обучения. Ноябрь психолог 

5 2 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

Декабрь психолог 

6 1-4 Выявление уровня тревожности. Январь психолог 

7 3 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

Февраль психолог 

8 1-4 Выявление уровня самооценки. Март психолог 

9 1 Повторная диагностика 

первоклассников на выявление уровня 

адаптации  к школе. 

Апрель психолог 

10 4 Диагностика родителей на выявление 

стиля воспитания. 

Апрель психолог 

11 2,3 Выявление уровня умственного 

развития. 

Май психолог 

12 4 Выявление уровня готовности к 

переходу в среднее звено. 

Май психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Класс Коррекционно-развивающие 

мероприятия 

Срок Ответственный 

1 1-4 Программа развития учебно-

познавательных мотивов младших 

школьников. 

Еженедельно 

Октябрь-май 

психолог 

2 4 Беседы с учащимися по подготовке к 

мониторингу. 

Март-апрель психолог 

 

Консультативная работа включает: 

№ Класс Консультативная работа Срок Ответственный 

1 1-4 Консультации учащихся Еженедельно 

Сентябрь-

май 

психолог 

2 1-4 Консультации родителей Еженедельно 

Сентябрь-

психолог 
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май 

3 1-4 Консультации  педагогов Еженедельно 

Сентябрь-

май 

психолог 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

№ Класс Информационно-просветительская 

работа 

Срок Ответственный 

1  Беседа с родителями. Психологическая 

готовность детей к обучению в школе. 

Май психолог 

Кл.руководитель 

2 1 Беседа с родителями. Трудности 

адаптации первоклассников. 

Октябрь психолог 

Кл.руководитель 

3 1 Оформление стенда. Рекомендации 

родителям первоклассников. 

Октябрь психолог 

Кл.руководитель 

4 1 Беседа с педагогами. Особенности 

адаптационного периода. 

Ноябрь психолог 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы повышения 

мотивации обучения 

Ноябрь психолог 

6 2 Беседа с родителями. Поощрения и 

наказания в семье. 

Декабрь психолог 

Кл.руководитель 

7 1-4 Беседа с педагогами. Снижение уровня 

тревожности у учащихся. 

Январь психолог 

8 1-4 Разработка рекомендаций для родителей 

по снижению тревожности у детей. 

Январь психолог 

Кл.руководитель 

9 3 Беседа с родителями. Роль родителей в 

поддержании интереса к обучению у 

детей. 

Февраль психолог 

Кл.руководитель 

10 1-4 Беседа с педагогами. Повышение 

самооценки у учащихся. 

Март психолог 

11 1 Беседа с педагогами. Результаты 

повторной диагностики на уровень 

адаптации к обучению. 

Апрель психолог 

12 1 Беседа с родителями. Признаки 

дезадаптации первоклассников. 

Апрель психолог 

Кл.руководитель 

13 1 Разработка рекомендаций для родителей 

по первоклассников. 

Апрель психолог 

Кл.руководитель 

14 4 Беседа с педагогами. Особенности 

воспитания современных детей. 

Апрель психолог 

15 4 Беседа с родителями. Выбор стиля 

воспитания. 

Апрель психолог 

Кл.руководитель 

16 2,3 Беседа с педагогами. Уровень развития 

детей при переходе в следующий класс. 

Май психолог 

17 2,3 Беседа с родителями. Развитие 

способностей детей. 

Май психолог 

Кл.руководитель 

18 4 Беседа с педагогами. Уровень готовности 

учащихся к переходу в среднее звено. 

Май психолог 

19 4 Беседа с родителями. Поддержка 

родителей при переходе учащихся на 

следующую ступень образования. 

Май психолог 

Кл.руководитель 
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Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие работников 

гимназии, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает: 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся начальных классов следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие гимназии  с внешними ресурсами  

Ожидаемые результаты:  

 положительная динамика успеваемости и познавательного развития учащихся,  

 повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. 

Программа позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать 

взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, прогнозировать и 

предупреждать школьные проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого-

педагогическую помощь и поддержку учащимся начальной школы. Одним из важнейших 

условий достижения данного результата является равноправное сотрудничество педагога и 

психолога. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития 

детей, позволит сохранить единство преемственности всех уровней образовательной системы.  
 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием.   

Гимназия совместно с Советом гимназии устанавливает штатное расписание, определяет в 

общем объеме средств долю, направляемую на  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса;  

- оснащение оборудованием помещений;  

- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице 

образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели результативности и 

качества. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования проделана следующая работа: 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 
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2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) определены объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, создающее современную предметно-

образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС 

НОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов  и административных помещений. Соответственно  они и являются объектами 

регламентирования.  

Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы: 

• кабинеты начальных классов с автоматизированными рабочими местом учителя; 

• кабинеты для занятий музыкой  и изобразительным искусством; 

• библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный, тренажёрные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• столовая на 250 мест и помещения для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; 

• медицинский и  стоматологические кабинеты; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы.  

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарём.  

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое закрепляется на 

весь его период за одним учителем и за одним классом. Занятия музыкой проходят  в кабинете  

музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к процессу музыкального развития детей, 

занятия физкультурой – в спортивном зале гимназии. Оснащение кабинетов способствует  

решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. 

Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности младших школьников, 

формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к 

самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

Перечень оборудования в кабинетах начальной школы гимназии 

Учебные кабинеты - 8 

Технические средства обучения: 

АРМ учителя (компьютер, МФУ, мультимедийный проектор) – 8 комплектов 

Комплект оборудования для учащихся (ноутбуки для индивидуальной работы – 2 

комплекта) 

Интерактивная доска – 8 шт. 

Веб-камеры – 8  шт. 

Телевизоры – 4 шт. 
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Видеоплейеры – 4 шт. 

Интерактивная система – 2  шт. 

Микроскоп ученический с подсветкой – 6 шт. 

ВидеокулярXSP-310 SCOPE – 1  

Программа  1-С «Образование» (ЦОРы по всем темам курса начальной школы) 

Печатные пособия 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор   

букв, образцы письменных      

букв) – 2 шт. 

 Касса букв и сочетаний -2 шт.  

 Таблицы к основным разделам   

грамматического материала,    

содержащегося в стандарте начального образования по русскому языку – 1 комплект 

 Наборы сюжетных и предметных 

картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального 

образования  - 1 комплект 

 Портреты поэтов и писателей  - 2 комплекта 

по русскому языку – 1 комплект 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами   работы, указанными в 

стандарте начального образования по  русскому языку 

 Таблицы природоведческого и   

обществоведческого содержания 

в соответствии с программой   

обучения – 1 комплект 

 Плакаты по основным темам естествознания магнитные или   иные (природные 

сообщества   леса, луга, сада, озера и     

т.п.)  - 1 комплект 

 Географические и исторические настенные карты                                                         

Экранно-звуковые пособия, в том числе и в цифровом виде: 

мультимедийные (цифровые)    образовательные ресурсы,     соответствующие тематике,     

данной в стандарте обучения – 24 

Коллекции:      
Нефть и её продукты – 1 

Почва и её состав - 1 

Древесные породы -1 

Насекомые – 1 

Коллекции полезных ископаемых – 1 

Развитие насекомых -1 

Коллекции плодов и семян  растений - 1                     

Гербарии: 

Культурные растения -1 

Морфология растений- 1 

Сельскохозяйственные растения -1  

Дикорастущие растения – 1 

Лабораторное оборудование: 

Лупа ручная – 18шт. 

Компас-азимут – 12 шт.    

Набор химической  посуды и принадлежностей для лабораторных работ в начальной 

школе – 1 комплект 

Термометры для измерения     температуры воздуха, воды – 2 
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Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы 

разновесов и т.д.), изучения свойств    звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения 

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии     (фильтры, красители 

пищевые ит.д.), измерительные приборы – 1 комплект 

Объёмные наглядные пособия 

Модель "Торс человека" с     внутренними органами          

Муляжи овощей, фруктов,      грибов с учетом содержания   обучения                      

Демонстрационные пособия 

Наглядное пособие для        изучения состава числа       (магнитное или иное), с     

возможностью крепления на    доске  - 2 

Демонстрационная числовая    линейка с делениями от 0 до  100 (магнитная или иная);     

карточки с целыми десятками  и пустые -2 

Демонстрационное пособие     с изображением сотенного     квадрата -1 

Демонстрационная таблица     умножения, магнитная или     иная; карточки с целыми      

числами от 0 до 100; пустые  карточки и пустые полоски с  возможностью письма на них  

-1 комплект 

Теллурий «Солнце-Земля-Луна» -1шт. 

Глобус физический Земли – 2 шт. 

Набор «Части целого. Простые дроби» - 1 комплект 

Набор геометрических тел – 1 комплект 

Книгопечатные издания 

Комплект словарей русского языка (различные виды) – 42 шт. 

 

3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально  

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

 Основными элементами ИОС гимназии являются:  

 • информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции (учебники, 

учебная, учебно-методическая и справочная литература, художественная литература, 

периодические издания);  

 • информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях 

(DVD, CD);   

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 • прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения, электронный 

дневник.  

Информационно-образовательная среда гимназии  включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  

 В гимназии  создана информационно-образовательная среда, которая включает в себя:  

 - наличие технологических средств, компьютеров;  
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 - планирование образовательной деятельности осуществляется с применением ИКТ на 

уровне администрации и большинства учителей, использование различного программного 

обеспечения;  

 - имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательной 

деятельности, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, 

фотоаппараты, видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных 

носителях;  

- налажена фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учителя и 

обучающиеся имеют возможность отправлять свои творческие работы в Интернет; 

 - обеспечен контролируемый доступ участников образовательных отношений к  

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся);  

- организовано взаимодействие между участниками образовательных отношений, идѐт  

 поиск новых механизмов такого взаимодействия. Средства ИКТ активно применяются в 

урочной и внеурочной деятельности, при проведении родительских собраний, 

общешкольных мероприятий;  

- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере  

 образования и с другими образовательными организациями, главным инструментом 

такого взаимодействия выступает электронная почта.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

Гимназия  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. Гимназия  имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

  Гимназическая  библиотека имеет фонд дополнительной литературы, который 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические  и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. Все учащиеся начальных 

классов на 100 % обеспечены учебными пособиями, а учитель методическими пособиями. 

Имеются наглядные и печатные учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, 

художественная литература. Приобретаются все учебники, для которых выпущены 

электронные приложения.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

 — ввода русского текста, создания текста; использования средств орфографического 

контроля русского текста; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;  

 — организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

 — выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

 — информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;  
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 — поиска и получения информации;  

 — использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 — занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, также компьютерных тренажѐров;  

 — размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

 — обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 — проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения, 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных  

 озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

в 1-х-4-х  классах (2016-2017  учебный год) 

1 КЛАСС  

№ Предмет Автор Учебник или 

пособие 

Год 

издани

я 

Издательство 

1. Русский язык М.С.Соловейчи

к 

Н.М. 

Бетенькова 

Н.С. Кузьменко 

О.Е.Курлыгина 

Букварь в 2-х ч. 2013 Смоленск, 

Ассоциация 

21век 

2. М.С.Соловейчи

к 

Прописи в 4-х ч. 2015 Ассоциация 

21век 

3. М.С.Соловейчи

к 

Н.С. Кузьменко 

Русский язык 2013 Ассоциация 

21век 

4. М.С.Соловейчи

к 

Н.С. Кузьменко 

Тетрадь «К 

тайнам нашего 

языка» 

2015 Ассоциация 

21век 

5. Литературное 

чтение 

О.В.Кубасова Литературное 

чтение 

2013 Ассоциация 

21век 

6. Математика Н.Б. Истомина Математика 2014 Ассоциация 

21век 

7. Н.Б. Истомина 

З.Б. Редько 

Рабочая тетрадь 

в 2-х ч. 

2015 Ассоциация 

21век 

8. Н.Б. Истомина  

Г.Г. Шмырёва  

Тетрадь «Мои 

учебные 

достижения»» 

2015 Ассоциация 

21век 

9. Окружающий 

мир 

О.Т. Поглазова 

В.Д.Шилин 

Окружающий 

мир 

2013 Ассоциация 

21век 

10

. 

О.Т. Поглазова 

В.Д. Шилин 

Рабочая тетрадь 

в 2-х ч. 

2015 Ассоциация 

21век 
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11

. 

Изобразительно

е искусство и 

художественны

й труд 

Неменская Л.А.  

 

Изобразительно

е искусство,  1-

ый класс. 

2013 «Просвещение

» 

12 Физическая 

культура 

Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылов. 

 

Физическая 

культура 1-2 

классы. 

2013 «Вентана-

Граф» 

13 Музыка Усачева В.О., 

Школяр Л.В. М. 

Музыка. 1 

класс. Учебник 

2013. Вентана - Граф 

 

 

2 класс 

№ Предмет Автор Учебник или 

пособие 

Год 

издани

я 

Издательство 

1. Русский язык М.С.Соловейчи

к 

Н.С. Кузьменко 

Русский язык в 

2-х ч. 

2012 Смоленск, 

Ассоциация 

21век 

2. М.С.Соловейчи

к Н.С. 

Кузьменко 

Тетрадь «К 

тайнам нашего 

языка» в 3-х ч. 

2015 Ассоциация 

21век 

3. Т.В.Корешкова Тетрадь для 

самостоятельно

й работы 

«Потренируйся!

» 2 ч. 

2014  Ассоциация 

21век 

4. Т.В. Корешкова Тетрадь в 2-х ч. 

Тесты 

2014 Ассоциация 

21век 

5. Литературное 

чтение 

О.В.Кубасова Литературное 

чтение 

2012 Ассоциация 

21век 

6. О.В. Кубасова  Тетрадь 

Тестовые 

задания 

2014 Ассоциация 

21век 

7.  Математика Н.Б. Истомина Математика в 2-

х ч. 

2015 Ассоциация 

21век 

8. Н.Б. Истомина 

З.Б. Редько 

Тетрадь по 

математике в 2-

хч. 

2013 Ассоциация 

21век 

9. Н.Б. Истомина 

О.П. Горина 

Тестовые 

задания 

2014 Ассоциация 

21век 

10

. 

Н.Б. Истомина 

Г.Г. Шмырёва 

Рабочая тетрадь 

« Мои учебные 

достижения» 

2015 Ассоциация 

21век 

11

. 

Н.Б. Истомина Контрольные 

работы 

2013 Ассоциация 

21век 

12

. 

Окружающий 

мир 

О.Т. Поглазова 

В.Д. Шилин 

Окружающий 

мир 

2012 Ассоциация 

21век 

13

. 

О.Т. Поглазова 

В.Д. Шилин 

Рабочая тетрадь 

в 2-х ч. 

2015 Ассоциация 

21век 

14

. 

О.Т. Поглазова 

В.Д. Шилин 

Тестовая 

тетрадь 

2014 Ассоциация 

21век 
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15

. 

Речь и культура 

общения 

Т.  А. 

Ладыженская 

Детская 

риторика  в 

рассказах и 

картинках 

2013 М.,Ювента 

16

. 

Информатика Н.В. Матвеева Информатика 2 

ч. 

2012 М.,Бином 

Лаборатория 

знаний 

17 Изобразительно

е искусство и 

художественны

й труд 

Неменская Л.А.  

 

Изобразительно

е искусство, 2-

ой класс 

2013 «Просвещение

» 

18 Физическая 

культура 

Т.В. Петрова, 

Ю.А. Копылов..  

 

Физическая 

культура 1-2 

классы 

2013 «Вентана-

Граф» 

19  Английский 

язык 

И.Н. 

Верещагина и 

др. 

 

«Английский 

язык» 1,2 класс 

 

2014 «Просвещение» 

20 Музыка Усачева В.О., 

Школяр Л.В. М.  

Музыка. 2 класс. 

Учебник 

2013 Вентана - Граф 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ Предмет Автор Учебник или 

пособие 

Год 

издания 

Издательство 

1. Русский язык М.С.Соловейчик 

Н.С. Кузьменко 

Русский язык в 2-

х ч. 

2013 Смоленск 

Ассоциация 

21век 

2. М.С.Соловейчик 

Н.С. Кузьменко 

Рабочая тетрадь 

«К тайнам нашего 

языка» в 3-х ч. 

2014 Ассоциация 

21век 

3. Т.В. Корешкова Тетрадь 

«Потренируйся»  

2 ч. 

2014 Ассоциация 

21век 

4. Т.В. Корешкова Тетрадь Тестовые 

задания 2ч. 

2014 Ассоциация 

21век 

5. Литературное 

чтение 

О.В.Кубасова Литературное 

чтение 4 ч. 

2013 Ассоциация 

21век 

6. О.В. Кубасова Тетрадь Тестовые 

задания 

2014 Ассоциация 

21век 

7. Окружающий 

мир 

О.Т. Поглазова 

В.Д. Шилин 

Окружающий мир 

2 ч. 

2012 Ассоциация 

21век 

8. О.Т. Поглазова и 

др. 

Рабочая тетрадь 2 

ч. 

2014 Ассоциация 

21век 

9. О.Т. Поглазова Тетрадь Тестовые 

задания 

2015 Ассоциация 

21век 

10. Математика Н.Б.Истомина «Математика» в 2014 Смоленск, 

Ассоциация 21 
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2-х частях  

 

век 

11. Н.Б.Истомина Рабочая тетрадь в 

2-х ч.,  

 

2016 Ассоциация 21 

век  

 Н.Б.Истомина, 

О.П.Горина, 

Г.Г.Шмырева 

Тетрадь «Мои 

учебные 

достижения»  

2015 Ассоциация 21 

век 

12. Речь и культура 

общения 

Т.  

М.Ладыженская 

Детская риторика 

в рассказах и 

картинках 

2013 М.,Ювента 

13. Информатика Н.В. Матвеева и 

др. 

Информатика 2ч. 2013 М.,Бином 

Лаборатория 

знаниий 

14 Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 

Под ред. Б.М. 

Неменского  

Изобразительное 

искусство.  3-ий  

класс   

2013 «Просвещение» 

15 Физическая 

культура 

В. Петрова, Ю.А. 

Копылов. М.,  

 

Физическая 

культура 3-4 

классы 

2013 «Вентана-

Граф» 

16 Английский 

язык 

И.Н. Верещагина 

и др 

 

 

Английский 

язык» 3 класс, 

2014 «Просвещение» 

17 Музыка Усачева В.О., 

Школяр Л.В. М.:  

Музыка. 3 класс. 

Учебник. 

2013. Вентана - Граф 

4 класс 

№ Предмет Автор Учебник или 

пособие 

Год 

издания 

Издательство 

1. Русский язык М.С.Соловейчик 

Н.С. Кузьменко 

Русский язык в 2-

х ч. 

2012 Ассоциация 

21век 

2.  М.С.Соловейчик 

Н.С. Кузьменко 

Рабочая тетрадь 

«К тайнам 

нашего языка» в 

3-х ч. 

2015 Ассоциация 

21век 

3. Т.В. Корешкова Тетрадь 

«Потренируйся!» 

2014 Ассоциация 

21век 

4. Т.В.Корешкова Тетрадь Тестовые 

задания 

2014 Ассоциация 

21век 

5. М.С. 

Соловейчик 

Н.С. Кузьменко 

Итоговая 

проверочная 

работа 

2013 Ассоциация 

21век 

6. Литературное 

чтение 

О.В.Кубасова Литературное 

чтение 

2012 Ассоциация 

21век 

7. О.В. Кубасова Рабочая тетрадь 2014 Ассоциация 

21век 

8. О.В.Кубасова Тестовые задания  2014 Ассоциация 
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21век 

9. Окружающий 

мир 

О.Т. Поглазова и 

др. 

Окружающий 

мир 2ч. 

2012 Ассоциация 

21век 

10. О.Т. Поглазова 

В.Д. Шилин 

Рабочая тетрадь 

2ч. 

2014 Ассоциация 

21век 

11. О.Т. Поглазова Тетрадь Тестовые 

задания 

2014 Ассоциация 

21век 

12. Математика Л.Г. Петерсон Математика.  

Учебник-тетрадь 

в 3-х ч. 

2012 М.,Ювента 

13. Информатика Н.В. Матвеева и 

др. 

Информатика 2 ч. 2014  М.,Бином 

Лаборатория 

разума 

14. Речь и культура 

общения 

Т. А.  

Ладыженская и 

др. 

Детская риторика 

в рассказах и 

картинках 2 ч. 

2014 М.,Ювента 

15. ОРКСЭ  

«Основы 

светской этики» 

М.Т. 

Студеникин 

Основы светской 

этики 

2012 М., Русское 

слово 

16. ОРКСЭ 

«Основы 

православной 

культуры» 

А. Кураев Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

православной 

культуры 

2012 «Просвещение» 

17 Изобразительное  

искусство и 

художественный 

труд 

Неменская Л.А..  

 

Изобразительное 

искусство.  4-ый 

класс 

2013 «Просвещение» 

18 Физическая 

культура 

.В. Петрова, 

Ю.А. Копылов  

 

Физическая 

культура 3-4 

класс 

2013  «Вентана-

Граф» 

19 Английский 

язык 

И.Н. Верещагина 

и др 

«Английский 

язык» 4 класс 

2014 «Просвещение» 

20 Музыка Усачева В.О., 

Школяр Л.В. М. 

Музыка. 4  класс. 

Учебник. 

2013. Вентана - Граф 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования 

В МБОУ «Гимназия №24» г. Калуги созданы необходимые условия для реализации 

ООП НОО, но есть еще нерешенные проблемы. С целью учета приоритетов основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

необходимо:  

Условия Требования Что необходимо изменить 

Кадровые Преподавателей,  имеющих  

первую и высшую  категорию 

более 90%.  

Преподавательский состав  обязан 

не реже  чем раз в 3  года 

100% педагогов с первой и 

высшей категорией.  

 Повышение квалификации 

педагогов в области ИКТ - 

технологий, через прохождение 
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повышать свою  квалификацию.   

 

внутришкольной курсовой 

подготовки.  

 Обеспечение  непрерывности  

 профессионального развития 

педагогических работников 

гимназии.  

 Повышение эффективности 

работы кафедры начального 

общего образования. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулирование их 

участия в инновационной 

деятельности 

Психолого-

педагогические 

Требования в соответствии с 

ФГОС 

Работа по укомплектованности 

гимназии  кадрами (педагогом-

психологом на уровне начального  

общего образования). 

Создание единой психолого- 

педагогической  службы        

гимназии,  обеспечивающей        

эффективное  психолого        

педагогическое            

сопровождение   всех        

участников              

образовательных    отношений 

Финансовые В соответствии с нормативами и 

ФОТ 

Стимулирование           

педагогических работников       за     

высокую                   

результативность работы. 

Мотериально-

технические 

Материально-техническая   база,  

соответствующая всем  

действующим санитарно 

техническим нормам.   

 Требования к оснащенности    

учебных  кабинетов,     

обеспечивающие качество 

организации и  проведения  всех 

видов и форм организации  

учебно  деятельности,    

предусмотренные учебным 

планом.      

Укрепление материально- 

технической    базы гимназии 

(дооснащение  учебных   

помещений техникой,  

лабораторным учебной 

оборудованием, наглядными  

пособиями, спортивным 

инвентарем). 

Информационно-

методические 

Предоставление каждому 

участнику образовательной 

деятельности возможности 

выхода в Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. Наличие в 

библиотечном фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

Организовать  в каждом кабинете 

гимназии возможность выхода в 

Интернет. Пополнение 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС.  
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для освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников гимназии и оценки качества 

их труда; 

 совершенствование гимназической  инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 оснащение гимназии  современным оборудованием, обеспечение библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды гимназии;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня 

готовности к обучению в основной  и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта)по формированию  необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы  

 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки  

Выполнения 

Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

ООП НОО 

1.Внесение изменений в ООП НОО 
  

 

Ежегодно при 

необходимости 

2.Корректировка локальных актов По  мере 

необходимости 

3. Корректировка рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 
до 01.07 

Финансовое обеспечение 

реализации ООП НОО 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежеодно до 

01.09. 

2. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно до 

01.09. 
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Организационное  

обеспечение реализации 

ООП НОО 

1. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию и 

реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Ежегодно до 

01.09. 

2. Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 
Ежегодно до 

01.05. 

3.Определение формы взаимодействия с 

учреждениями  дополнительного 

образования 

Ежегодно до 

01.05. 

Кадровое обеспечение  

реализации ООП НОО 

1.Корректировка графика повышения 

квалификации педагогов, работающих в 

начальных классах 

Ежегодно до 

01.07 

2.Создание условий для прохождения 

педагогическими работниками аттестации 

на первую и высшую категории 

Ежегодно 

3. Подбор  кадровых ресурсов для 

осуществления преподавания 

По мере 

необходимости 

4. Мотивация деятельности 

педагогического коллектива по 

организации развивающей образовательной 

среды. Разработка пакета способов 

стимулирования деятельности педагогов. 

Постоянно 

Информационное-

методическое 

обеспечение реализации 

ООП НОО 

1. Размещение на сайте гимназии 

информационных материалов о реализации 

ФГОС НОО 

В течение года 

2.Размещение отчета о самообследовании  на 

сайте гимназии 
Ежегодно до 

01.09. 

3.Подбор диагностических методик для 

формирования целостной системы 

отслеживания качества выполнения ООП 

НОО. 

Постоянно 

4.Информатизация образовательной среды 

школы. 

Постоянно 

5. Изучение и  реализация современных 

образовательных технологий и подходов 

Постоянно 

Материально-

техническое 

обеспечение реализации 

ООП НОО 

1. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

НОО 

Ежегодно 31.08 

2.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

В течение года 

 

3.Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение года 

4. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсам 

Ежегодно до 

31.08. 

Обеспечение контролируемого доступа В течение года 
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участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 

 

3.4.8.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется   

через систему  мониторинга гимназии, на основе внутришкольного контроля и системы 

образовательного мониторинга, сложившегося в гимназии. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в гимназии, 

на гимназическом сйте. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления начального общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательной деятельности и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая 

по результатам социологических опросов. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования гимназии, осуществляющей образовательную деятельность: 

 • контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в школу, перевод, окончание;  

• учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги;  

• фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;  

• состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом;  

• инфраструктура учреждения.  

Мониторинг образовательной деятельности в школе: 
 • учебные достижения учащихся;  

• физическое развитие и состояние здоровья учащихся; 

 • воспитательная система; • педагогические кадры; • ресурсное обеспечение 

образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы гимназии:  

 анализ работы (годовой план);  

  выполнение учебных программ, учебного плана;  

  организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации;  

  организация питания;  

  система методической работы;  

  система работы кафедры начального общего образования;  

  система работы библиотеки;  

  система воспитательной работы;  

  система работы по обеспечению жизнедеятельности гимназии, 

осуществляющей образовательную деятельность (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья);  
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  социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

гимназии;  

  информационный банк данных о педагогических кадрах;  

  занятость учащихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

гимназии);  

  организация внеурочной деятельности учащихся. 

Мониторинг учебных достижений учащихся:  
• внутришкольное инспектирование (график ВШК);  

• диагностика уровня обученности;  

• результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 • качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 • работа с неуспевающими учащимися;  

• достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  

 распределение учащихся по группам здоровья;  

  количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по 

школе);  

  организация горячего питания;  

  организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы в гимназии:  

 уровень воспитательных программ по классам;  

  занятость в системе дополнительного образования (по классам, по 

параллелям, по школе);  

  участие в общешкольных мероприятиях ;  

  участие в муниципальных, региональных, Всероссийских и 

Международных мероприятиях.  

Мониторинг педагогических кадров:  

 повышение квалификации педагогических кадров;  

  работа над индивидуальной методической темой;  

  использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

 участие в семинарах различного уровня;  

  трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации);  

  реализация образовательных программ;  

  участие в конкурсах профессионального мастерства;  

  прохождение курсов повышения квалификации;  

  аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

 персональный кадровый состав;  

  учебно-методическое обеспечение:  

-комплектование библиотечного фонда;  

-укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; -

содержание медиатеки гимназии;  

 -материально-техническое обеспечение;  

 -оснащение демонстрационным оборудованием;  

 -оснащение компьютерной техникой;  
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 -оснащение интерактивными средствами обучения;  

 -оснащение наглядными пособиями;  

-оснащение аудио и видеотехникой. 

  

Мониторинг изменений в образовательной деятельности  в гимназии:  

 реализация  рабочих программ;  

  обеспеченность учебной литературой;  

  результаты успеваемости;  

  контроль формирования УУД;  

 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах, спартакиад различного уровня. 


