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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чурачик-

ская  средняя общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской Республики 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО, ПРИКАЗ Ми-

нобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373) к структуре основной образовательной про-

граммы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), а также образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования: 
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1. обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

2. формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реали-

зации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохране-

ние и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровь; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникально-

сти 

и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-

цию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо-

ты; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    Основными принципами реализации Программы являются обеспечение: 

• равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении началь-

ного общего образования, становление их гражданской идентичности как основы раз-

вития гражданского общества; 

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможно-

сти получения начального общего образования на родном языке, овладения духовны-

ми ценностями и культурой многонационального народа России; 
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• единства образовательного пространства Российской Федерации; 

• демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей 

для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и вос-

питания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования раз-

личных форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры обра-

зовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагоги-

ческих работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом; 

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наиболь-

шей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей  

и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-

гонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

• переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования —  развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно- воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, что и создает основу для само-

стоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетен-

ций, видов и способов деятельности. 

 

Состав участников образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС и Уставом образовательного учреждения участниками об-

разовательных отношений, реализующими ООП НОО, являются: 
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Обучающиеся 1-4 классов. В первый класс принимаются все дети, проживающие в мик-

рорайоне школы, достигшие возраста 6,5 лет (на 1 сентября) и не имеющие медицинских 

противопоказаний для обучения в 1 классе общеобразовательной школы по заявлению 

родителей (законных представителей) 

Педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые ФГОС, владеющие 

современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, де-

монстрирующие положительную динамику профессионального мастерства. 

    Родители (законные представители) обучающихся. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-

ной деятельности в образовательном учреждении; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

 

Общая характеристика  

основной образовательной программы начального  общего образования 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Началь-

ная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношени-

ями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста  (от 6,5 до 

11лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об-

разования: словесно- логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спо-

собов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знако-

во-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных свя-

зей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
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устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного воз-

раста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразова-

ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позици-

ей учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образователь-

ной программе начального общего образования предусматривается внеурочная деятель-

ность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологиче-

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, кон-

ференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется  

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направ-

ляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, концерты, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, об-

щественно-полезные практики и т.д. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти образовательного учреждения, дополнительного образования, социальных партнёров 

школы. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важ-

нейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих даль-

нейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех со-

ставляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

•     обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятель-

ностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личност-

ных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с уче-

том ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  
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•     являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы началь-

ного общего образования. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом система планируемых ре-

зультатов дает представление о том, какими именно действиями – познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

•     определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

•     определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяю-

щих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

•     выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной програм-

ме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни, ведущие целевые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируе-

мых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 

вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным раз-

делам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способно-

стей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоз-

зренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образова-

ния. 

 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разде-

лу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учеб-

ного материала ожидается от выпускников. 

 

Первый блок «Выпускник научится». 

В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего раз-

вития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающи-

мися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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Второй блок «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отно-

шении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу пример-

ной программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируе-

мым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающи-

еся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной прак-

тике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающи-

мися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в си-

лу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достиже-

ния этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями до-

стижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируе-

мых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

 

При получении начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся»; 

•  программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об-

разца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требова-



 

7 
 

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственно-

сти человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-

ровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения образо-

вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-

ступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благо-

получия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспектив-

ной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифро-

вой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-

ском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе-

ния существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-

вая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-

шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-

станционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые предметные результаты на уровне начального общего обра-

зования. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, вклю-

чающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

 

1.2.2.1. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начально-

го общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

ческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления 

о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грам-

матических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы ком-

муникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориен-

тация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и пози-

ции, умение задавать вопросы. 

 

Содержательная линия «Система языка»: 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необхо-

димой информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-

риала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учи-

телю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

 

    Выпускник получит возможность научиться 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником ал-

горитмом, оценивать правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфогра-

фических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

 

     Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

 

Раздел «Морфология» 

 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

• с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отве-

чает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части 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» 
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Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

• 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» 

 

Выпускник научится: 

• 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 пра-

вилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

• 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; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 
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• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• 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 изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.2.2.2. Литературное чтение. 

 

      Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейше-

го развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и разви-

тия дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать ху-

дожественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформиро-

вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

       Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследи-

ем России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости. 

       Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмо-

ционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мне-

ние собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведе-

ние как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источ-

никами формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторы-

ми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемы-

ми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный 

опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обу-

чению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут не-

обходимый 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, приближа-

ющимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

       Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочи-

танного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказыва-

ния 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 про-

изведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный ряд (плакаты, презентацию). 
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       Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической 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: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав-

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготов-

ки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы-

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

ста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос-

производить 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 тек-

ста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описа-

ния), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отве-

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опо-

рой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли-

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явле-

ний, 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 содержа-

ние текста; 

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фак-

тами, 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 содер-

жании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опира-

ясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуа-

цию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержа-

ние текста; 
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• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, напри-

мер, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с со-

держанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художе-

ственных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

• 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). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов). 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по задан-

ной 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворно 

го, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпи-

тет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (ино-

сказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событи-

ями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе лич-

ного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы-

ва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде муль-

тимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.2.3. Родной (чувашский) язык  

 

Чăваш чĕлхи. 

 

      Чăваш чĕлхи вĕрентнин тĕп тĕллевĕ ачасене кулленхи пурнăçра чăвашла хутшăнма 

вĕрентесси. Кашни урокрах ачасене чăвашла пуплеве ăнланма, чăвашла калаçма, вулама-

çырма вĕрентмелле, урăхла каласан, вĕсен чăвашла пуплевне пур енлĕн аталантармалла. 

Чăвашла ирĕклĕ калаçас тесен ачасен чăваш сăмахĕсене çителĕклĕ пĕлмелле, сăмахсене 

тĕрлĕ формăра лартса предложенисем, унтан текстсем калăплама пултармалла. 

 

      Предметăн пайрам результачĕсем (предметные результаты): 

 

      Пуçламăш шкул пĕтерекен вĕренсе çитет (выпускник научится): 

- пуплев пайĕсем, вĕсен паллисем, предложенин пĕр йышши членĕсем çинчен çирĕп пĕл-

ни; 

- вĕреннĕ орфограммасĕнчен тăракан 55-60 сăмахлă текста йăнăшсăр, таса та илемлĕ 

çырса илме, диктант çырма пултарни; 

- пĕр йышши членлă предложенире (вĕреннĕ тĕслĕхсем) чарăну паллисем лартма вĕрен-

ни; 

- сăмахăн сасăпа сас палли тытăмне тишкерме, тымарĕпе аффиксĕсене тупма хăнăхни; 
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- япала ячĕсен, сăпат ылмашĕсен падежĕпе хисепне, глаголсен хисепне сăпачĕпе вăхăне 

палăртма пултарни; 

- предложенин ансат синтаксис тытăмне чухлама: вăл тăллевпе интонаци тĕлĕшĕнчен мĕн-

лине калама, унăн тĕп тата кĕçĕн членĕсене тупма, ыйтусем тăрăх вĕсен çыхăнăвне тата 

пĕр йышши членсене асăрхамахăнăхса пыни; 

- харпăр хăй тĕллĕн тунă планпа усă курса 80-90 сăмахлă текст тăрăх изложени çырма, 

пурнăçра пулни-иртни, экскурсире курни, сăнани çинчен çыхăнуллă пĕчĕк калав йĕркелеме 

(сочинени çырма) вĕренсе пыни. 

 

      Пуçламăш шкул пĕтерекен çакнашкал ĕç-хĕле тума май илет (выпускник полу-

чит возможность научиться): 

- вĕреннĕ пуплев пайĕсемпе анлă усă курни; 

- чăвашла тĕрĕс çырни; 

- тĕрлĕ предложенипе пуплевре усă курни; 

- илтнĕ е вуланă текстăн содержанине туллин çырни (изложени); -харпăр –хăй тĕллĕн 

текст туни. 

- харпăр –хăй тĕллĕн текст туни. 

 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

 

Литература вулавӗ 

 

Пуçламăш шкул пĕтерекен вĕренсе çитет (выпускник научится): 

- фольклор хайлавне автор хайлавĕнчен уйăрса илме: проза жанрĕсене (калав: юмах: по-

весть) уйăрма, тĕп паллисене палăртма пĕлни; 

- текстра илемлĕ сăнарлăх мелĕсене (сăпатлантару, танлаштару, эпитет, тепĕр хут калани 

, сасă çырăвĕ) тупма пĕлни; 

- хайлав ăшлăхне пĕр тĕвĕре ( ĕç пуçламăшĕ - ĕç аталанăвĕ – чи çивĕч самант – ĕç вĕçĕ) 

курма пултарни; 

- героя унăн хăтланăвĕ тата текстра тÿррĕн панă характеристики тăрăх хак пама, герой-

сене хак пани тăрăх автор вĕсене мĕнле куçпа пăхнине чухлама пултарни; 

- литература хайлавĕ çинчен ансаттăн каласа пама (вăл халăхăн е автор хайлавĕ, унăн тĕсĕ 

(проза, поэзии, драма), сюжетри тĕп йĕрсем, унăн тĕп шухăшĕ) пĕлни; 

- авторпа, унăн пултарулăхĕпе кĕскен паллаштарма (поэт е писатель, хăш вăхăтра 

пурăннă, ытларах мĕн çинчен çырать (çырнă) каласа пама пултарни; 

- авторăн тата харпăр хăйĕн кăмăлне палăртса литература хайлавĕн персонажĕсене хак 

пама пĕлни. 

 

Пуçламăш шкул пĕтерекен çакнашкал ĕç-хĕле тума май илет (выпускник получит 

возможность научиться): 

- терлĕ жанрлă хайлавсене уйăрма, тĕп паллисене палăртма пĕлни; 

- илемлĕ сăнарлăх мелĕсемпе усă курни; 

- хайлавсене тишкерни; 

- чăваш çыравçисемпе паллашни. 

 

1.2.2.5. Иностранный язык (английский). 

 

       В результате изучения иностранного языка при получении начального общего обра-

зования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного ми-

ра. 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. Знаком-

ство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать 
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более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-

собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

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

пользованием средств телекоммуникации. 

       Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентично-

сти, 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. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фолькло-

ра, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх бу-

дут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. 

 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

• 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 со-

общений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материа-

ле. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

 

Письмо 

 

Выпускник научится: 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

 

 Выпускник научится: 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

 

Выпускник научится: 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 
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Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том чис-

ле словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с 

определенным/неопределенным/нулевымартиклем;существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связкуtobe; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные место-

имения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употреби-

тельные предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? 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 (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.6. Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вы-

числительные навыки; научатся применять математические знания и представления 

для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математиче-

ских знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе как резуль-

тате 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 за-
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дач; познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измере-

ния длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важ-

ные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связан-

ные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины. 

 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

Выпускник получит возможность научиться:   выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия. 

 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметиче-

ских действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузнач-

ных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том чис-

ле с нулем и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью; 
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• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (поло-

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. 

 

Геометрические фигуры. 

 

Выпускник научится: 

• 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и назы-

вать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины. 

 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоуголь-

ника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией. 

 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных 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 инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.2.7. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах едино-

го мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, челове-

ке и обществе, 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, осо-

знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности;  

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды 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 об-

щения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осва-

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неиз-

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

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальны-

ми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

дить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной 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 элементар-

ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. 

 

Человек и природа. 

 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных 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 ин-

струкциям 

• и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные 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 вы-

сказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-

терные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или опи-

сания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить неболь-

шие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее со-

хранение, 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 здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной ги-

гиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать 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 реализа-

ции. 

 

Человек и общество. 

 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и Чувашской Республи-

ки; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, Чувашскую Республику и Чебокса-

ры; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 
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• 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 (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорен-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

      Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учеб-

ному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания при-

мерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 

культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам ми-

ровых религиозных культур, Основам светской этики. 

 

Общие планируемые результаты. 

 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, 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 нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и со-

временности, становлении российской государственности, российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 
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• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

 

Основы православной культуры. 

 

 Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и ме-

ста, 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 религиоз-

ной традиции, истории ее формирования в России; 

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-

ных 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 христиан-

ской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообще-

ния по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

                                        Основы исламской культуры. 

 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России; 

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообще-

ния по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 исламской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов со-

граждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры. 

 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, риту-

алы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России; 

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообще-

ния по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 буддийской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов со-

граждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры. 

 

Выпускник научится: 
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• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России; 

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского обще-

ства, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообще-

ния по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 иудейской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов со-

граждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

• (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 

и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к дру-

гу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, 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 религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 
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• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан; 

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уров-

нях общего образования. 

 

Основы светской этики. 

 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах че-

ловека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческо-

му и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и роди-

телей, 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 (граж-

данской) этики; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан; 

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.2.9. Изобразительное искусство. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-

ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в об-

щении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях язы-

ка искусства; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и вообра-

жение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться ос-

новы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-

ных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обще-

ству, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном  
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•     недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 

нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к ро-

дителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; по-

явится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

• духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оп-

тимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социаль-

но ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; будут заложены основы российской граждан-

ской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; смогут понимать образную природу искусства; 

давать эстетическую оценку и выражать 

• свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических 

• искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; полу-

чат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; смогут реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя полученные знания и 

• представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении про-

блемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

Чувашской Республики, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятель-

ности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея-

тельности специфику стилистики произведений народных художественных промыс-

лов в России (с учетом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульпту-

ры,декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо-

писных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — приро-

ды, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на пра-

вила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам  и мнени-

ям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.2.10. Музыка. 

 

      Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения му-

зыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных ин-

струментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

 

      В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную 

и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкаль-

ной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкаль-

ных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструменталь-

ных произведений, в импровизации. 

 

      Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художе-

ственного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

 

       У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искус-

ства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающи-

еся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совмест-

ной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 
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• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструмен-

тах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

      В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его ду-

ховно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализа-

ции. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в обще-

ственной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона 

 

Слушание музыки. 

 

Выпускник научится: 

1. Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов. 

2. Определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Определять интонацию в музыке, знать о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Выделять инструменты симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазо-

вого оркестров, оркестра русских народных инструментов. узнавать особенности звуча-

ния оркестров и отдельных инструментов. 

5. Узнавать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей ре-

пертуара. 

6. Определять народную и профессиональную (композиторской) музыку; балет, оперу, 

мюзикл, произведения для симфонического оркестра и оркестра русских народных ин-

струментов. 

7. Выделять выразительные возможности и особенности музыкальных форм: типов 

развития (повтор, контраст), простые двухчастные и трехчастные формы, вариаций, рон-

до. 

8 Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. На слух определять произведения народной музыки, отечественной и зарубежной 

классики. 

10. Импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

 

Выпускник научится: 

1. Исполнять Гимн Российской Федерации и Чувашской Республики. 

2. Грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Определять  способы и приемы выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдать при пении певческую установку. Использовать в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 
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5. Петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не форси-

рованным звуком. 

6. Ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произ-

носить согласные; использовать средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухго-

лосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

 

Выпускник научится: 

1. Представлять приемы игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

народных инструментах и др. 

2. Исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Первоначальным навыкам игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Подбор по слуху попевок 

и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, рит-

мических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанемен-

тах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы-

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступен-

ных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слу-

шания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Му-

зыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заклю-

чение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования  

 

выпускник получит возможность научиться: 

• 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 импро-

визации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 
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• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.2.11. Технология. 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; - получат начальные 

знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходи-

мо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; - научатся использовать приобретенные знания и 

умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. Решение конструкторских, ху-

дожественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ 

творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов,  

• получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу-

ществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руко-

водителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифи-

кации, обобщения;  

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий:       целеполагания и планирования предстоящего практического дей-

ствия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществ-

ления контроля и коррекции 

• результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт рабо-

ты с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и ви-

деофрагментами;      

• овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с до-

ступными электронными ресурсами; 
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• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяй-

ству. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-

циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание. 

 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространенных в Чувашской Республике тради-

ционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде-

лия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий Чувашской Республике и уважать 

их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование. 

 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информа-

ции; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте-

рами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресур-

сами). 

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными прие-

мами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интер-

нет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, перера-

ботки. 

 

1.2.2.12. Физическая культура.  

(для  обучающихся,  не  имеющих противопоказаний для занятий физиче-

ской культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-

зического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности 

 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
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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 разви-

тие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри-

ровать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе); 

• выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультмину-

ток 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), со-

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей; 

• 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 приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимна-

стическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

• выполнять приёмы самостраховки и страховки; 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности; 

• выполнять передвижения на лыжах; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие 

в программу ВФСК «ГТО». 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности; 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду-

альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах; 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• выполнять базовую технику самбо; 

• играть в баскетбол и футбол по упрощённым правилам; 
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•     плавать, в том числе спортивными способами. 

 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне 

обучения. 

 

       Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, 

означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются по-

ла, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, во-

левых качеств, состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психиче-

ских, интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опира-

ясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные 

условия для его «собственного роста». При индивидуальном подходе на уроках физиче-

ской культуры данный подход реализуется полностью и зависит от профессиональной 

компетентности и методического мастерства учителя. 

 

        Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов;с 

предметами (гимнастические палки, обручи, мячи разные по качеству, цвету, весу, 

твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.);на снарядах (гимнастиче-

ская стенка, скамейка, низкая перекладина, ребристая доска,); упражнения на формиро-

вание навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; для развития и укреп-

ления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, плечевого поя-

са, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем; на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность 

движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности 

движений и дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных 

препятствий); на физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное 

снижение тонуса различных групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный 

характер; специальные упражнения по обучению приемам пространственной ориенти-

ровки на основе использования и развития анализаторов ;упражнения для развития 

мелкой моторики рук; для зрительного тренинга; упражнения по плаванию оздорови-

тельного направления; упражнения по лыжной подготовке (скандинавской ходьбе) 

оздоровительной направленности. Рекомендуемые игры – городки, мини гольф, бас-

кетбол, футбол. 

 

1.2.2.13. Чувашский (государственный) язык. 

 

В процессе изучения учебного предмета «Чувашский (государственный) язык» бу-

дут сформированы следующие результаты: 

 

Выпускник научится: 

• осознавать язык как средство для межнационального общения; 

• позитивно относиться к государственному (чувашскому) языку как к средству 

освоения культуры и традиций чувашского народа, явлению национальной 

чувашской культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении в межнациональном обще-

нии; 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ-

никах для выполнения учебных заданий в межнациональном общении; 

• сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как показате-

лям общей культуры человека. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы. 

 

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) является инструментом реализации требований ФГОС НОО к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния и направлена на обеспечение качества образования и предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность педагогов и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной ба-

зой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволя-

ющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образо-

вания: личностных, метапредметных и предметных. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельно-

сти образовательных организаций и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общегообразования вы-

ступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работ-

ников образования основным объектом оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

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

Предоставление и использование персонифицированной информации воз-

можно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образо-

вательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информа-

ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отноше-

ний. Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. За точку отсчёта 

принимается необходимый для продолжения образования и реально достигае-

мый большинством обучающихся опорный (базовый) уровень образовательных до-

стижений. Достижение этого уровня интерпретируется как учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. Оценка индивидуальных образовательных до-

стижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опор-

ного (базового) уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обу-

чающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближай-

шего развития. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени достиже-

ния планируемых результатов основной образовательной программы. Текущему 

контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в определении степени освое-

ния обучающимися основной образовательной программы соответствующего уровня 
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общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам учебного 

плана во всех классах/группах. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя оценива-

ние результатов учебного труда обучающихся поурочно, по темам, по учебным чет-

вертям в следующих формах: диагностика (стартовая диагностика (готовность пер-

воклассников к обучению в школе), промежуточная, итоговая); устный опрос; са-

мостоятельная работа; проверочная работа; контрольная работа; срезовая работа; со-

чинение; изложение; диктант; диктант с грамматическим заданием; проектная работа; 

сдача нормативов. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся определя-

ется педагогами образовательной организации самостоятельно с учетом инди-

видуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий и т.д. 

Текущий контроль по учебным четвертям определяется на основании результа-

тов текущего контроля успеваемости в 2-4-х классах по всем предметам. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года существ-

ляется качественно, без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок 

по пятибалльной шкале. В начале и в конце учебного года проводится диагно-

стика метапредметных и предметных результатов обучающихся 1-х классов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2–4-ых классов осуществляется в 

виде отметок по пятибалльной шкале (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал. 

Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважи-

тельным причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке 

и имеющие справку об освобождении, должны находиться во время урока физи-

ческой культуры в спортивном зале. В данном случае работа ученика на уроке 

оценивается за выполнение заданий, связанных с теоретической подготовкой. 

Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, оцени-

ваются только по предметам, включенным в этот план. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитаци-

онных общеобразовательных учреждениях, оцениваются на основе их успеваемости в 

этих учебных заведениях. 

Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине 2/3 учебного време-

ни, не оцениваются. Вопрос об оценивании таких обучающихся решается в ин-

дивидуальном порядке. 

Текущий контроль по учебным предметам «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Чувашский язык (государственный)» проводится в режиме 

безотметочного обучения. 

Контроль учителем осуществляется в соответствии с рабочей программой 

учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного модуля. Подготовка к кон-

тролю учителем осуществляется в процессе учебных занятий. Материал для контроля 

учитель готовит до изучения темы. 

Промежуточная аттестация 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования за учебный 

год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год в качестве кон-

троля освоения учебного предмета по всем учебным предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме выставления го-

довой оценки успеваемости (далее - ГОУ) по учебному предмету на основании текуще-

го контроля по учебным четвертям или полугодиям соответствующего учебного года. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-

балльной шкале и выставляются в классный журнал, кроме предметов «Основы рели-
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гиозных культур и светской этики», «Чувашский язык (государственный)», по 

которым оценивание проводится по системе «зачет», «незачет». 

     Ответственность за выставление оценки промежуточной аттестации несет учитель.      

     Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родите-

лей итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы о 

переводе обучающегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года – 

в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной програм-

мы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на 

основании положительных результатов промежуточной аттестации переводятся в следу-

ющий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учеб-

ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года 

в сроки, установленные приказом директора Учреждения. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе прой-

ти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дис-

циплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный пе-

риод не включаются время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением со-

здается комиссия. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образо-

вания академической задолженности по общеобразовательным программам соот-

ветствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и на основании заявления оставляются на повторное обучение, пе-

реводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуе-

мую семьей и школой. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — при-

нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-

ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуваже-

ния и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 
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• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников мораль-

ной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 

•    сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

• организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельно-

сти — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, ха-

рактер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

•    сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь 

к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопережи-

ванию чувствам других людей; 

•    сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

•    сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому со-

держанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мо-

тивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способно-

стей; 

•    знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации раз-

личных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения мораль-

ной нормы. 

 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе не-

персонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляю-

щей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обуча-

ющегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного разви-

тия обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить  успеш-

ную реализацию задач начального общего образования. 

 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуаль-

ного прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержа-

нии и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического кон-

сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных предста-
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вителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные уни-

версальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начально-

го общего образования строится вокруг умения учиться. 

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-

нен и измерен в следующих основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учеб-

ных и учебно-практических задач средствами учебных предметов, 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-

ния комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или неце-

лесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформи-

рованности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать раз-

личные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятель-

ности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицирован-

ных процедур. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа-

тов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняю-

щие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной си-

стеме знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого поз-

воляет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, по-

тенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 

в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достиг-

нуты подавляющим большинством детей. 

 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предмет-

ным содержанием. 

 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использо-

вание знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и клас-

сификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том 

числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и ин-

терпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами 

— с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, слово-

сочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окрас-

ку. 

 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирова-

ния всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятель-

ность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи глав-

ным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для пол-

ноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, спо-

собы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или спосо-

бы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполни-

тельской деятельности и др.). 

 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способ-

ствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 
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(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на но-

вые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообраз-

ные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учеб-

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достиже-

ний (портфолио) обучающегося. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-

ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации те-

кущей системы оценки. . 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обу-

чающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

 

Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продол-

жения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обсле-

дований. 

 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому язы-

ку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действия-

ми: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

     В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: результаты проме-

жуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных обра-
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зовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общегообразования; результа-

ты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для получения общего образования следующего уровня. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение как минимум, трех (четырех) 

итоговых работ (по русскому языку, родному (чувашскому) языку и математике). 

 

      Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обу-

чающихся для получения основного общего образования. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательной организации и педагогов, и в частности отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образова-

тельной организации. 

 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизо-

ванно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки дея-

тельности образовательного учреждения начального общего образования является регу-

лярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

        Оценка результатов деятельности педагогических работников начального общего 

образования осуществляется в ходе аттестационных процедур. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

на уровне начального общего образования 
 

     Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образователь-

но-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

     Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реа-

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

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для фор-

мирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно об-
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наруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной 

для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы дея-

тельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспе-

чивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

     Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще-

го образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность про-граммы формирова-

ния у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошколь-

ного к начальному и основному общему образованию.  

Целью программы формирования УУД является: 

 обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию уни-

версальных учебных действий. 

 создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальной 

ступени общего образования средствами учебно-методических комплектов, реа-

лизуемых в МБОУ «Чурачикская СОШ» 

Задачи программы: 

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образова-

ния, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы вне-

урочной деятельности; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содер-

жания учебных предметов; 

 описание типовых задач формирования УУД; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования школа». 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования 

на уровне начального общего образования 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют лич-

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отра-

жают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

  формирование основ гражданской идентичности личности на основе формиро-

вания чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ние ответственности человека за благосостояние общества, за судьбу России и своей 

малой родины Чувашии; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа.  

  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; формирования 

уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-

ников. 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма принятия и уважения ценностей семьи и общества, шко-
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лы и коллектива и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании 

и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; формирова-

ния чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой, культурой родного края.. 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к органи-

зации 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, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и вли-

яниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

     Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на ос-

нове формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспе-

чивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазви-

тия обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 
 

     Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное по-

вышение их мотивации и интереса к учёбе. 

     В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматри-

ваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особен-

ности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и само-

воспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

    В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

   Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные дей-

ствия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ори-

ентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной дея-
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тельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик.  

    Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающими-

ся всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ори-

ентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

    Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

    Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят:  

 надпредметный, метапредметный характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного со-

держания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Функции универсальных учебных действий: 

  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятель-

ности; 

  создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной обла-

сти. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и ком-

муникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

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

ностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее лич-

ностный моральный выбор. 

    Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны´х характеристик; 
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 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препят-

ствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб-

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ис-

точников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массо-

вой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достра-

ивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
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 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятель-

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

проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктив-

ное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими норма-

ми родного языка, современных средств коммуникации. 

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регу-

лятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках норматив-

но-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обу-

чения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем са-

мым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных дей-

ствий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать 

свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого фор-

мируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определя-

ют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.  

     Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

       По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятив-

ных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и со-

трудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вто-

рично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуни-

кации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обуча-

ющихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изуче-

ния системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, ор-

ганизации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельно-

сти обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспече-

ние при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающих-

ся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исклю-

чающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Лите-

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением пробле-

мы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, ко-

торый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, плани-

ровании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указыва-

ется в тематическом планировании.  

5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Русский 

язык/Родной 

(чувашский) 

язык 

Познавательные, коммуникатив-

ные и регулятивные действия 

Ориентация в морфологической и синтак-

сической структуре языка и усвоение пра-

вил, строения слова и предложения, ориен-

тировка ребёнка в грамматической и син-

таксической структуре русского и родного 

(чувашского) языка 

Знаково-символические дей-

ствия моделирования 

Усвоение правил строения слова и предло-

жения, графической формы букв. Разбор 

слова по составу, путём составления схе-

мы), преобразования модели (видоизмене-

ния слова), звуко-буквенный анализ, заме-

щение (например, звука буквой). 

логические действия анализа, 

сравнения, установление при-

чинно-следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произволь-

ное построение речевых высказываний в 

устной и письменной форме, поиск, срав-

нивание, классификация таких языковых 

единиц как звук, буква, часть слова, часть 
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речи, член предложения. Письмо и провер-

ка написанного. 

2 Литературное 

чтение/ Лите-

ратурное чте-

ние на родном 

(чувашском) 

языке 

Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации 

Смыслообразование; самоопре-

деления и самопознания граж-

данской идентичности нрав-

ственно-этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориента-

цию в системе личностных смыслов; про-

слеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентифика-

ции; знакомство с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей стра-

ны и переживания гордости и эмоциональ-

ной сопричастности подвигам и достиже-

ниям её граждан; выявление морального 

содержания и нравственного значения дей-

ствий персонажей 

умение понимать контекстную речь на ос-

нове воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую при-

чинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением суще-

ственной и дополнительной информации.  

  Регулятивные и познавательные  Определение логической причинно-

следственной последовательности событий 

и действий героев произведения; 

Составление плана с выделением суще-

ственной и дополнительной информации 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания кар-

тины событий и поступков пер-

сонажей 

- умение понимать контекстную 

речь с учётом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизу-

альные умения; понимать кон-

текстную речь на основе воссо-

здания картины событий и по-

ступков персонажей. 

Отождествление себя с героями произведе-

ния, соотнесения и сопоставления их пози-

ций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступ-

ков персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиови-

зуальные средства.  

 

3 Математика 

 

Познавательные действия: логи-

ческие и алгоритмические зна-

ково-символические действия: 

замещение, кодирование, деко-

дирование, а также планирова-

ние, моделирование. Формиро-

вание элементов системного 

мышления и приобретение основ 

информационной грамотности; 

формирование общего приёма 

решения задач как универсаль-

ного учебного действия; 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, фор-

мулами, логическими приемами и операци-

ями, применение математических знаний в 

повседневных ситуациях; работа с табли-

цами и диаграммами, извлечение из них 

необходимой информации; выполнение 

действий с числами. Измерение длин, пло-

щадей. 

4 Английский 

язык 

Коммуникативные действия:  

-речевое развитию учащегося на 

основе формирования обобщён-

ных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса  

- развитию письменной речи; 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге, составление высказываний. Со-

ставление рассказов на определенную те-

му. Восприятие на слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 
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-формированию ориентации на 

партнёра, его высказывания, по-

ведение, эмоциональные состоя-

ние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосно-

вывать своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Личностные универсальные действия: 

формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её об-

щекультурном компоненте, и доброжела-

тельного отношения, уважения и толерант-

ности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге.  

Смысловое чтение; прогнозирование раз-

вития сюжета; составление вопросов с 

опорой на смысл прочитанного текста; со-

чинение оригинального текста на основе 

плана). 

5. Окружающий 

мир 

Личностные универсальные дей-

ствия – формирование когнитив-

ного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов 

гражданской российской иден-

тичности. 

Принятие правил здорового об-

раза жизни, понимание необхо-

димости здорового образа жизни 

в интересах укрепления физиче-

ского, психического и психоло-

гического здоровья; 

общепознавательные универ-

сальные учебные действия. 

Логическими действиями: срав-

нение, подведение под понятия, 

аналогии, классификации объек-

тов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков 

или известных характерных 

свойств; установления причин-

но-следственных связей в окру-

жающем мире, в том числе на 

многообразном материале при-

роды и культуры родного края. 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столи-

цы и родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — столи-

цы России, своего региона и его столицы; 

ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

определение исторического времени, раз-

личение прошлого, настоящего, будущего, 

ориентация в основных исторических со-

бытиях своего народа и России и ощуще-

ния чувства гордости за славу и достиже-

ния своего народа и России.  

Освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; норм и 

правил взаимоотношений человека с дру-

гими людьми, социальными группами и 

сообществами; 

-исследовательская и проектная деятель-

ность; 

-поиск и работа с информацией в том числе 

и с использованием средств ИКТ 

6 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации обучаю-

щихся, создающие основу для 

формирования позитивной само-

оценки, самоуважения, жизнен-

ного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской граж-

данской идентичности и толе-

рантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры 

и традициям. 

Коммуникативные универсаль-

ные учебные действия на основе 

развития эмпатии; умения выяв-

лять выраженные в музыке 

настроения и чувства и переда-

вать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыра-

жения. 

Пение, драматизация, музыкально- пласти-

ческие движения, импровизация, взаимо-

действие в процессе ансамблевого, коллек-

тивного воплощение различных художе-

ственных образов, решение художествен-

но- практических задач 

7 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

Создание продукта изобразительной дея-

тельности. 

Различение по материалу, технике испол-

нения художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства свя-

Познавательные действия: за-

мещение и моделирование в 

продуктивной деятельности обу-
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чающихся явлений и объектов 

природного и социокультурного 

мира 

Регулятивные действия: целепо-

лагание как формирование за-

мысла, планирование и органи-

зация действий в соответствии с 

целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых дей-

ствий способу, внесение коррек-

тив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соот-

ветствия замыслу. 

Личностные действия: формиро-

вание гражданской идентично-

сти личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вку-

сов, позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

зи конструктивных, изобразительных эле-

ментов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

8 Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, комму-

никативные 

Предметно-преобразовательная деятель-

ность, способы обработки материалов 

Моделирование, знаково- сим-

волическая деятельность  

Решение задач на конструирование на ос-

нове системы ориентиров (схемы , карты 

модели) моделирование и отображение 

объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей) 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание содер-

жания выполняемой деятельно-

сти; 

Планомерно-поэтапная отработка предмет-

но-преобразовательной деятельности, 

оценка выполненного изделия 

Коммуникативная компетент-

ность, развитие планирующей и 

регулирующей функции речи 

формирование первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка матери-

алов. 

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование 

прогнозирование, контроль, кор-

рекцию и оценку. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение 

его для решения задач; предвосхищение 

будущего результата 

Личностные: мотивация, творче-

ская саморегуляция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различными 

материалами 

9 Физическая 

культура 

Формирование личностных уни-

версальных действий: 

• основ общекультурной и рос-

сийской гражданской идентич-

ности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отече-

ственном спорте; 

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждает-

ся, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достиже-

ния и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструк-

тивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной деятель-

ности. 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом.  

Регулятивные действия: умения Выполнение комплексов упражнений, по-
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планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пу-

ти её достижения; распределение 

функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивное 

разрешение конфликтов; осу-

ществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения 

и поведения партнёра и внесение 

необходимых коррективов 

движные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 

Коммуникативные действия вза-

имодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и ко-

операция (в командных видах 

спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, по-

движные игры, спортивные игры, соревно-

вания, измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

10 ОРКСЭ Личностные Осознание себя ответственным членом 

семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

 развитие чувства преданности и любви к 

Родине, её истории и культуре, её традици-

ям и преданиям, а в дальнейшем — осозна-

ние ответственности за сохранение куль-

турно-исторического наследия России; 

знание важнейших страниц священной ис-

тории Отечества, выдающихся имён в ис-

тории России, святынь земли Русской и 

знаменитых памятников православной 

культуры России; 

 осознание необходимости для личностно-

го развития таких добродетелей, как благо-

дарность, дружба, ответственность, чест-

ность, осторожность, трудолюбие и мило-

сердие; 

умение следить за своими словами и дела-

ми; способность контролировать собствен-

ную деятельность на основе выбора добра 

и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и доб-

рые взаимоотношения с окружающими; 

как результат преданности и уважения к 

традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, 

другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других веро-

ваний и убеждений. 

Регулятивные Самостоятельно формулировать цели уро-

ка после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную задачу (пробле-

му). 

Совместно с учителем составлять план ре-

шения задачи. 

·Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать крите-

рии оценки и оценивать свою работу и ра-

боту других учащихся. 

Познавательные Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая ин-

формация понадобится для решения учеб-

ной задачи в один шаг 

Отбирать необходимые для решения учеб-

ной задачи источники информации среди 
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предложенных учителем словарей, энцик-

лопедий, справочников и других материа-

лов. 

 Добывать новые знания: извлекать инфор-

мацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явле-

ния; определять причины явлений и собы-

тий. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения зна-

ний. 

·Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы, сооб-

щений, презентаций. 

Коммуникативные Умение слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и согласованно вы-

полнять совместную деятельность, распре-

делять роли, взаимно контролировать дей-

ствия друг друга, уметь договариваться, 

вести дискуссию, правильно выражать 

свои мысли в речи, уважать в общении и 

сотрудничества партнера и самого себя. 

Умение учиться означает умение эффек-

тивно сотрудничать как с учителем, так и 

со сверстниками, умение и готовность ве-

сти диалог, искать решения, оказывать 

поддержку друг другу.  

 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
 

     Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируют-

ся учителем на основании следующих общих подходов:  

     1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрну-

том виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-

синтез-оценка. 

     В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (прак-

тических заданий) к нему.  

     2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым за-

даниям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего разви-

тия»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий под-

ход к решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

     Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оцен-

ки сформированности универсальных учебных действий основывается на следую-

щих критериях: 
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 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к раз-

личным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личност-

ное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проин-

терпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных дей-

ствий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности несколь-

ких видов универсальных учебных действий. 

 учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показа-

тельность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ре-

бенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому 

выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшколь-

ного и школьного образования может меняться. 

 возможности объективирования свойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

     Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды уни-

версальных учебных действий: 

 личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта ре-

флексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

 регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

 познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 

 коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в 

речи предметного содержания и условий деятельности. 
 

Классификация типовых задач 
Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, смысло-

образование, нравственно-

этическая ориентация 

1.Беседа о школе  

2.Проба на познавательную инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера атрибуции успе-

ха/неуспеха (индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о взаимоотноше-

ниях родителей и детей. 

Регулятивные  Целеполагание, планирова-

ние, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу (устно и пись-

менно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, знаково-

символические, информаци-

онные, логические 

1.Задания на формирование логического мышле-

ния (сравнение, обобщение, классификация, ана-

лиз, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное сотрудниче-

ство, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодей-

ствие, управление коммуни-

кацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ 

детских работ) 

2.Задания на организацию сотрудничества. 

3.Коммуникация как предпосылка интериориза-

ции. 
 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 
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Русский язык / Родной (чувашский) язык 
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, 

работая с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков ге-

роев. Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского / чувашского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости бе-

речь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над раз-

витием и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: 

свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирова-

ние). 

Литературное чтение / Литературное чтение на родном (чувашском) языке 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочи-

танному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулиро-

вание концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего пи-

сатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 
     1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании ре-

че-вых умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой 

точки зрения задания учебника ориентированы на достижение личностных результа-

тов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основы-

ваясь только на фактах (задания «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, ес-

ли оно обосновано (задания «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким 

образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценно-

сти своей и чужой личности. 

     2. Наличие в курсе математики большого числа уроков, построенных на проблем-

но-диалогической технологии, даёт возможность продемонстрировать перед детьми 

ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимо-

действия. Ттаким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества.  

     3.Так как курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличност-

ного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти 

нормы общения позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодейство-

вать с другими. Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит 

терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении 

свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе пер-

вичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир 
     Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять 

своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правиль-

ное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности.  

      Для формирования личностных универсальных учебных действий можно ис-

пользовать следующие виды заданий: 

– участие в проектах, исследованиях; 

– мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

– творческие задания; 

– подведение итогов урока; 

– самооценка события, происшествия; 

– дневники достижений 
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Типовые задания, нацеленные на регулятивные  

универсальные учебные действия 

 

Русский язык  

 Родной (чувашский) язык 

     В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового зна-

ния с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы 

(темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обо-

значения). 

Литературное чтение  

 Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

     Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 

 2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

      На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чте-

ния, во время чтения, после чтения). 

     Приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование от-

ветов; 3) самопроверку по тексту. 

 

Математика 
      Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Од-

ним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по до-

стижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

      Следующим этапом развития организационных умений является работа над си-

стемой учебных заданий (учебной задачей).  

     В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основ-

ную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность 

оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать 

результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет 

при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вы-

вести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спла-

нировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

 

Окружающий мир 
     В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы для проверки правильности и эффективности действий. Школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположе-

ние (версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учи-

телем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. Сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом учебника, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем. Ученики обучаются работать по 

плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с по-

мощью учителя. 

      Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

– поиск информации в предложенных источниках;  

– преднамеренные ошибки;  
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– взаимоконтроль.  
    

     Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

 

Русский язык.  

Родной (чувашский) язык  
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 

Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном (чувашском) языке 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа пра-

вильной читательской деятельности (продуктивного чтения): 

 работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и 

приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;  

 работа с текстом во время чтения – обеспечивает интерпретацию текста уче-

никами как результат изучающего чтения;  

 после чтения – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

 

Математика 
     Возрастные психологические особенности младших школьников делают необхо-

димым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но 

для математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важ-

нейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных дей-

ствий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято 

и решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят уча-

щихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют 

эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при ре-

шении предметных задач.  

     Отличительной чертой учебников математики является широкое использование 

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как след-

ствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, клас-

сификация, сравнение, аналогия. (задания «Сравни», «Разбей на группы», «Найди 

истинное высказывание» и т.д.) 

     В учебники включены также задания, позволяющие научить школьников само-

стоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познава-

тельные универсальные учебные действия.  

 

Окружающий мир 
     Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объ-

яснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. На уроке школьники 

ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нуж-

ную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода учебни-

ка. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

     Часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Та-

кая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор 

источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи ис-



 

63 
 

точники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые зна-

ния. 

      Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесо-

образны следующие виды заданий: 

– сравни; 

 – найди отличия (можно задать их количество);  

– на что похоже?;  

– поиск лишнего;  

– лабиринты;  

– составление схем-опор;  

– работа с разного вида таблицами;  

– работа со словарями;  

– диспут 
 

     Типовые задания, нацеленные на развитие коммуникативных универсаль-

ных учебных действий (в том числе чтение и работа с информацией) 

 

Русский язык  

 Родной (чувашский) язык 

     Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русско-

му / чувашскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по ко-

личественному и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и пись-

менной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой 

темы. 

 

Литературное чтение  

 Литературное чтение на родном (чувашском) языке 
     Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

 слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

 подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях 

по следам прочитанного); 

 инсценирование и драматизация; 

 устное словесное рисование; 

 творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

 сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

 интервью с писателем; 

 письмо авторам учебника и др. 

 

 

Математика 
     В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие ком-

плекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

     1. К первому направлению можно отнести все задания с инструкциями «Расска-

жи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ» и др. 

     2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных 

учеб-ных действий относится система заданий, нацеленных на организацию обще-

ния учеников в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного при-

менения знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгово-

го штурма и т.д.) 

     Основой развития коммуникативных умений в курсе математики является систе-

матическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 
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Окружающий мир 
     Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

     Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса;  

 составь рассказ от имени героя;  

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени 

школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.);  

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 отгадай, о ком говорим;  

 подготовь рассказ;  

 опиши устно;  

     В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рас-

сматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и про-

фессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблема-

тики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей 

разных эпох и культур. 

     В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу по-

строения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в 

мир большой культуры». 

     В курсе иностранного языка (английского языка) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

     В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема Родины, Рос-

сии, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого пред-

мета и ею же завершается. В основе содержания всех модулей лежат концептуаль-

ные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание ре-

лигиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание тради-

ций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России.  

 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 
 

     Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

     Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обу-

чения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобрете-

ния социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предме-

ту изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учеб-

ную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким обра-

зом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 
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большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирова-

ния и решения практических задач.  

     В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает 

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в ро-

ли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

     Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспери-

ментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспе-

чивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследо-

ваний и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

      Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математиче-

ского, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

     Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе класс-

но- урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и мета-

предметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков.  

     Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это  

 направленность на достижение конкретных целей;  

 координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;  

 в определённой степени неповторимость и уникальность.  

     Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов:  

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата 

с исходным замыслом,  

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. Исследовательская и проектная деятельность может проходит как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Совместная творческая дея-

тельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый за-

вершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проек-

та – способствуют формированию метапредметных коммуникативных уме-

ний: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом),  

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,  

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

     В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации спо-

собностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

     Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обу-

чения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенно-
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го усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самосто-

ятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

     В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результа-

ты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать при-

чинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечива-

ют получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения ис-

следований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве ре-

зультата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, уме-

ние в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; про-

являть самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мысли-

тельных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с други-

ми людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать соб-

ственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и последствия. 

В МБОУ «Чурачикская СОШ» Цивильского района Чувашской Республики разрабо-

тано    Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся.   

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 
 

     Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образова-

ния, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобще-

ния и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: бу-

дучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные эта-

пы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретиза-

цию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку ре-

зультата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

     Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующи-

ми взаимодополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образо-

вательного процесса; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин и внеурочной деятельности; 

 универсальные учебные действия могут быть сформированы только при вы-

полнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании исполь-

зования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятель-

ности, адекватных возрасту обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов 

обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 
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Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учеб-

ных действий 
Учебное сотруд-

ничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, влия-

тельного участника учебной деятельности, организует взаимообщение, диалог. 

Участники учебной деятельности эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или сверстни-

ков. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, который 

действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение максималь-

но приближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников. Учеб-

ное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, 

познавательные и личностные универсальные учебные действия. 

Творческая, про-

ектная, учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, фор-

мирование замысла и реализация социально –значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе клас-

сно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого услови-

ях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных метапред-

метных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – пре-

зентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных ком-

муникативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. 

Контрольно – 

оценочная и ре-

флексивная дея-

тельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система оце-

нок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте в мире 

и в отношениях с другими людьми. 

Центральной функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально организо-

ванное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оценивает 

не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов своей деятельно-

сти); 

* *предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; способы 

взаимодействия, собственные возможности осуществления деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на 

основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей дея-

тельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и самостоя-

тельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в 

учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач и выде-

лять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы успешное вы-

полнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного 

на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании индивидуальности каж-

дого ребенка. 

Трудовая деятель-

ность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значи-

мых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные качества 

личности: организованность, дисциплинированность, внимательность, наблюда-

тельность. Труд младших школьников позволяет учителю лучше узнать их инди-

видуальные особенности, выяснить их творческие возможности, развить опреде-

ленные способности. Трудовая деятельность позволяет формировать личностные 

универсальные учебные действия. 

Спортивная дея-

тельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, 

опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать волевые каче-

ства личности, коммуникативные действия, регулятивные действия. 

 

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию 

УУД 
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Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучения; 

- свободный урок; 

- урок разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к 

педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной деятельности 

Конференция, семинар  Форма подведения итогов творческой деятельности 

Индивидуальное занятие  

 

Форма организации деятельности по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  

 

Место реализации личностных задач и интересов младших школь-

ников.  

Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы 

детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

 

     В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образова-

ния при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными ме-

тодиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возмож-

ностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка млад-

ших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования содержит раздел, который определяет необходи-

мые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

     ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни-

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планиру-

ют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

     В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формиро-

вания ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 

рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

     При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива-

ются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор-

мационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

     При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

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

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

     ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо-

рум, блог). 

     Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в програм-

му формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответству-

ющие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществ-

лять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освое-

ние умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

     Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может вклю-

чать следующие этапы (разделы). 

     Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в фай-

ле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

     Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и ви-

деокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений 

в объёме записываемой информации, использование сменных носителей 

(флеш-карт). 

     Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

     Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Со-

здание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

     Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их це-

почек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

     Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста 

для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавле-

ние объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление но-

вого изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

     Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений 

и тезисов. 

     Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных 

в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 
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     Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпрета-

ция результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка ис-

пользуемых информационных источников. Использование ссылок для указания ис-

пользованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Ор-

ганизация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

     Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств 

ИКТ-электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступ-

ление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной 

среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведе-

ние исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств 

ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной де-

ятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирова-

ние того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосред-

ственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета. 

     При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в кото-

ром учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 

обучающимся, «как это делается». 

     Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может про-

исходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использо-

вания соответствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

     «Русский язык». «Родной (чувашский) язык». Различные способы передачи 

информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания 

и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

     «Литературное чтение». «Литературное чтение на родном (чувашском) язы-

ке». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- 

и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структу-

ры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тек-

сте. 
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Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опо-

рой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для про-

ектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в кон-

тролируемом Интернете. 

     «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе ги-

пермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление 

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

формации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

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

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения ма-

тематических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблица-

ми, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполне-

ние готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Пред-

ставление причинно-следственных и временны´х связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: по-

строение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание инфор-

мационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

     Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

     «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструмен-

тами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-и видеофраг-

ментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и ис-

пользования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

     «Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растро-

вым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображе-

ний: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавле-

ние фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание твор-

ческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием ин-

струментов ИКТ. 

     «Музыка». Использование в ходе проектной деятельности, при решении учебных 

задач для фиксации результатов деятельности. Запись фрагментов выступления и 

хранение в виде аудио- или видеофайлах. При выполнении проектов использование 

возможности компьютерной графики и компьютерной аппликации. Создание музы-

кальных поздравлений (открыток) с элементами анимации. 

     «Основы религиозных культур и светской этики». Создание творческих гра-

фических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компью-

терной анимации с собственным озвучиванием, собранных из готовых фрагментов с 

использованием ИКТ. Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-

диа). Выступление перед аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 
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Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране. Проектиро-

вание объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и дея-

тельности группы. Поиск и хранение информации, планирования, контроля. Исполь-

зование электронных учебников.  

     «Физическая культура». Использование компьютерных технологий при выпол-

нении разучиваемых движений, исторических документов и событий, биографии 

спортсменов, освещение теоретических вопросов различных направлений. Исполь-

зование тестирующих компьютерных программ на уроках физической культуры, при 

подготовке к олимпиаде по предмету «Физическая культура», оценивание теорети-

ческих знаний обучающихся. Тесты могут использоваться на любом этапе обучения. 

Поиск и хранение информации, планирования, контроля и управления занятиями 

физической культурой. Диагностика состояния здоровья и уровня физической под-

готовленности занимающихся, создание банка данных, мониторинг физического 

развития и физической подготовленности, проектный метод. Использование элек-

тронных учебников по физической культуре («Энциклопедия спорта», «Легенды 

российского спорта»), дисков, связанных с различными стилями танцев, аэробики, 

шейпинга, йоги. 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и от начального к основному общему образова-

нию 
 

     Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной об-

разовательной программы начального общего образования и далее в рамках основ-

ной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возраст-

но-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уро-

вень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

     Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему об-

разованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное обра-

зование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

     Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной рабо-

тоспособности. 

     Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси-

хического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность пси-

хологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной дея-

тельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осу-

ществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одно-

классниками. 

     Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятель-

ности. 

     Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникатив-

ную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зре-
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лость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных моти-

вов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном призна-

нии, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосыл-

ками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к кон-

цу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

     Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением моти-

вов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готов-

ность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудниче-

ства ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ре-

бёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пережива-

ний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оцен-

ки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная го-

товность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхище-

ния и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обу-

чению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство пре-

красного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять но-

вую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мо-

тивацией. 

     Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сфор-

мированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная го-

товность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способ-

ность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 

умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лек-

сической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие но-

минативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогиче-

ской и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической пози-

ции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её едини-

цы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на исполь-

зование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-

тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и вни-

мание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчиво-

сти внимания. 

     Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-

направленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и по-

ведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целепо-

лагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достиже-

ния. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирова-

ние, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

     Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

     Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающих-

ся к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного воз-



 

74 
 

никновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости 

и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятель-

ность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личност-

ного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обуче-

ния. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы явля-

ется ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

— формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, каса-

ющихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

     Совместная скоординированная деятельность учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений, готовящих детей к обучению в начальной 

школе, должна соответствовать требованиям времени, заказу государства на 

подготовку граждан, которые успешно ориентируются в современной обстановке и 

умеют применять знания в зависимости от её изменения. Изменение условий 

обучения в связи с переходом в школу не должно повлиять на процесс обучения так, 

чтобы у детей снизилась мотивация обучения, ухудшилось здоровье. 

     Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя фи-

зическую и психологическую готовность. На уровне предшкольного образования 

личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, смысло-

образования и нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, лич-

ностной готовностью ребенка к школьному обучению – степенью сформированности 

внутренней позиции школьника. 

    Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации 

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию заня-

тий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представле-

ния о подготовке к школе; 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие 

показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
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     На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению - операция установ-

ления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном матери-

але; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собствен-

ной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зре-

ния на объект). 

     На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместите-

лей реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие про-

странственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

     Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты:  

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами обще-

ния;  

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) от-

ношение к процессу сотрудничества;  

 ориентация на партнера по общению 

     Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большин-

ства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определен-

ный период выстроится система работы по преемственности. 

     Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы стано-

вится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирования умения учиться. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребен-

ка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия– са-

моопределение, смыслооб-

разование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные действия 

(классификация, сериация); 

коммуникативные действия 

(умение вступать в коопе-

рацию, соотносить позиции 

партнеров и собственную)  

Преодоление эгоцентризма и де-

центрация в мышлении и межлич-

ностном взаимодействии. Понятие 

сохранения (на примере дискрет-

ного множества). 

Предпосылки формирования числа 

как условие освоения математики 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов сим-

вол/знак и означаемого. Различе-

ние символов/знаков и замещае-

мой предметной действительно-

сти.  

Предпосылка и условие успешно-

сти овладения чтением (грамотой) 

и письмом.  

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования уме-

ния решать математические, линг-

вистические и другие задачи. По-

нимание условных изображений в 

любых учебных предметов.  



 

76 
 

Регулятивные действия - 

выделение и сохранение 

цели, заданной в виде об-

разца-продукта действия, - 

ориентация на образец и 

правило выполнения дей-

ствия, - контроль и коррек-

ция, -оценка  

Произвольность регуляции пове-

дения и деятельности: в форме 

построения предметного действия 

в соответствии с заданным образ-

цом и правилом. 

Организация и выполнение учеб-

ной деятельности в сотрудничестве 

с учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщенных 

способов действий способов науч-

ных понятий (русский язык, мате-

матика) и предметной, продуктив-

ной деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные действия Коммуникация как общение и ко-

операция. Развитие планирующей 

регулирующей функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества 

с учителем и сверстником. Условие 

осознания содержания своих дей-

ствий и усвоения учебного содер-

жания. 

 

     В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обу-

чения в начальной - основной школе» представлены УУД, результаты развития 

УУД, их значение для обучения.  
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дей-

ствия 

-

смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная адекватная самооцен-

ка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, по-

знавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-ная сфор-

мированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внима-

ния, памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразова-

нию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

Преемственность сформированности регулятивных УУД. 

ДОУ ШКОЛА 

1. Умеет проявлять инициативность и самосто-

ятельность в разных видах детской деятельно-

сти. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, умеет выбирать себе род занятий. 

2.  

- учитывает выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем, партнером. 

- планирует совместно с учителем свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

3. Способен выстроить внутренний план дей-

ствия. 

3.  

- переносит навыки построения внутреннего плана в 

план и способ действия. 

- осваивает способы итогового, пошагового контроля 

по результату. 

4. Проявляет умения произвольности предмет-

ного действия. 

4.  

- овладевает способами самооценки выполнения дей-

ствия. 

- адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителя и товарищей. 

 

Преемственность сформированности коммуникативных УУД. 
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ДОУ ШКОЛА 

1. Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в группе: 

- распределить роли; 

 - распределить обязанности; 

- умеет выполнять работу; 

- осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, задает 

вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную для не-

го тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

Преемственность сформированности познавательных УУД. 

ДОУ ШКОЛА 
1. Умеет принять цель, поставленную педаго-

гом. 

2. Умеет действовать в соответствии с алго-

ритмом.  

1. Выделяет и формулирует познавательную цель с по-

мощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную инфор-

мацию с помощью учителя. 

2. Проявляет самостоятельность в игровой дея-

тельности, выбирает игру и способы ее осу-

ществления. 

2. Умеет давать оценку одного вида деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать 

тексты. 

3. Умеет слушать, понимать, читать и пересказывать 

тексты. 

4. Проявляет познавательный интерес к бли-

жайшему окружению. 

4. Умеет находить ответы на вопросы, используя жиз-

ненный опыт. 

5. Учится работать по предложенному воспи-

тателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные заместите-

ли. 

6. Использует знаково-символические действия. 

7. Умеет увидеть целое из частей, классифици-

ровать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным признакам, уста-

навливает последовательность, оформляет свою мысль 

в устной речи. 
 

 

Таблица 1. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
 Личностные универсаль-

ные учебные действия и 

его личностные результа-

ты 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания Типовые диагностиче-

ские задачи 

Предшкольная ступень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые диагно-

сти-ческие задачи 

Начальное обра-

зование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

  

положительное отношение к школе;  

чувство необходимости учения, 

предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

адекватное содержательное пред-

ставление о школе; 

предпочтение классных коллектив-

ных занятий индивидуальным заня-

тиям дома; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки до-

школьным способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Беседа о школе (моди-

фици-рованный вари-

ант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

 

  

  

  

  

Самооценка дифферен-

цированность, рефлек-

сивность регулятивный 

компонент  

Когнитивный компонент: 

широта диапазона оценок; 

обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

  Методика «10 Я» 

(Кун) 

 

 

Методика «Хо-
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Рефлексивность как адекватное 

осознанное представление о каче-

ствах хорошего ученика;  

осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

осознание необходимости самосо-

вершенствования на основе сравне-

ния «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент: 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  

роший ученик» 

 

 

 

 

 

Методика кау-

зальной атрибу-

ции успе-

ха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация учебной дея-

тельности 

  

Сформированность познавательных 

мотивов – интерес к новому; 

интерес к способу решения и об-

щему способу действия; 

сформированность социальных 

мотивов;  

стремление выполнять социально-

значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

сформированность учебных моти-

вов стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

установление связи между учением 

и будущей профессиональной дея-

тельностью 

«Незавершенная сказ-

ка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала выражен-

ности учебно-

познавательного 

интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник моти-

вации 

  

  

  

 

    Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмыс-

ление целевого компонента деятельности. В табл. 2 приведены индикаторы сформи-

рованности целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюде-

ния. 

 

Таблица 2 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с сформирован-

ности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование осозна-

ется лишь частично. Включаясь в 

работу, быстро отвлекается или ве-

дет себя хаотично. Может прини-

мать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну зада-

чи, не может выделить промежуточные це-

ли, нуждается в пооперационном контроле 

со стороны учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается делать 

или сделал 

 Принятие практи-

ческой задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теоре-

тические), в теоретических задачах 

не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе реше-

ния практической задачи; в отношении тео-

ретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной за-

дачи в практиче-

скую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теоретиче-

ских задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий 

Принятие познава-

тельной цели 

Принятая познавательная цель со-

храняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс 

их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение познава-

тельной задачи, не изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать отчет о сво-

их действиях после принятого решения 

Переопределение 

практической зада-

Столкнувшись с новой практиче-

ской задачей, самостоятельно фор-

Невозможность решить новую практиче-

скую задачу объясняет отсутствие адекват-



 

79 
 

чи в теоретическую  мулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с 

ней 

ных способов; четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учеб-

ных целей 

Самостоятельно формулирует по-

знавательные цели, выходя за пре-

делы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учеб-

ная деятельность приобретает форму актив-

ного исследования способов действия 

    

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во време-

ни, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля пред-

полагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному 

действию  

 Таблица 3 

Уровни развития контроля 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие кон-

троля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, некри-

тично относится к исправленным ошибкам 

в своих работах и не замечает ошибок дру-

гих учеников 

 Контроль на 

уровне непроиз-

вольного внимания 

Контроль носит случайный непро-

извольный характер, заметив ошиб-

ку, ученик не может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает пра-

вильное направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в малозна-

комых действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля за-

труднено; ошибки ученик исправ-

ляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль за-

труднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не допус-

кает 

 Актуальный кон-

троль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, кон-

тролирует процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой задачи не 

может скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик при-

меняет старый неадекватный спо-

соб, с помощью учителя обнаружи-

вает неадекватность способа и пы-

тается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному спо-

собу, выполняются безошибочно. Без по-

мощи учителя не может обнаружить несо-

ответствие усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный ре-

флексивный кон-

троль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответстви-

ем усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит корректи-

вы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия  

  
Таблица 4 

Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оцен-

ки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни самостоятель-

ной, ни по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не восприни-

мает аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная ретро-

спективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или оши-

бочность результата, соотнося его 

со схемой действия 

Критически относится к отметкам учите-

ля; не может оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и не пыта-

ется этого делать; может оценить дей-

ствия других учеников 

Неадекватная про-

гностическая оцен-

ка 

Приступая к решению новой зада-

чи, пытается оценить свои возмож-

ности относительно ее решения, 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается оце-

нивать свои возможности в решении но-



 

80 
 

однако при этом учитывает лишь 

факт того, знает ли он ее или нет, а 

не возможность изменения извест-

ных ему способов действия 

вых задач, часто допускает ошибки, учи-

тывает лишь внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная прогно-

стическая оценка 

Приступая к решению новой зада-

чи, может с помощью учителя оце-

нить свои возможности в ее реше-

нии, учитывая изменения извест-

ных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, опи-

раясь на анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адек-

ватная прогности-

ческая оценка 

Приступая к решению новой зада-

чи, может самостоятельно оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до ре-

шения задачи свои силы, исходя из четко-

го осознания усвоенных способов и их ва-

риаций, а также границ их применения 

  
 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий 
 

     Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и ха-

рактеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать ин-

тересы всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательных отношений. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учиты-

ваются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не пла-

нирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (тре-

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 Система оценки универсальных учебных действий является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в ре-

зультате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

     При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (разви-

вающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений  
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    Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-

тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контро-

лировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

     В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием модели-

рования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

     Педагогические ориентиры: Культура общения 

     В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществ-

лять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно восприни-

мать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия дея-

тельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

      Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования 

УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

служит ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

— формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

внеурочной деятельности 

 

      Программы отдельных учебных предметов, обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания; программы формирования универсальных учебных действий. 

        Данный раздел представлен рабочими программами учебных предметов и курсов вне-

урочной деятельности. 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся  

при получении начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, на основа-

нии Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и опыта реализации воспитательной работы МБОУ «Чурачикская СОШ» Ци-

вильского района Чувашской Республики.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-

лантов школьников, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном ми-

ре. Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнера-

ми школы: 

 

1. Школьное образовательное пространство: кабинет внеклассной работы, школьная 

библиотека, учебные классы. 

2. Культурно-образовательное пространство: МБУК "Районный центр развития куль-

туры и библиотечного обслуживания» Цивильского района, краеведческий музей 

г.Цивильска, МБУК «Цивильская Центральная библиотека», МБУК «Цивильская Цен-

тральная детская библиотека», МБУК «Чурачикская сельская библиотека», СДК 

3. Служба сопровождения: социальная служба школы, старшая вожатая. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит де-

сять разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован со-

временный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении выделена соответствующая система базовых ценностей. 

Третий раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных ком-

понентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, ин-

формационной, проектной, социальной деятельности. 

В четвертом разделе раскрывается модель организации работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся.  

В пятом разделе описываются формы и методы организации социально значимой дея-

тельности обучающихся. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
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В седьмом разделе раскрываются формы и методы формирования у обучающихся эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая меро-

приятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

В восьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В девятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного раз-

вития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

 В десятом разделе описываются критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспи-

тания и социализации обучающихся. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, на основа-

нии Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и опыта реализации воспитательной работы МБОУ «Чурачикская СОШ» Ци-

вильского района Чувашской Республики 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 
 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользо-

ваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духов-

но-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и эт-

нических духовных традиций; 



 

84 
 

 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; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие 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; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у ребёнка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание ребёнком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у ребёнка первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности об-

разцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-

ными социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования направлена на создание модели выпускника началь-

ной школы. 
 

Модель выпускника начальной школы 
Знания и умения 

 Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по 

Здоровье  

 Ценностное отношение к сохранению 

здоровья. 
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предметам учебного плана, необходимый 

для продолжения обучения на ступени 

основного общего образования.  

 Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий. 

 Умение решать проектные задачи. 

 Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

 Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

 Знание основных факторов среды, негативно 

влияющих на здоровье человека, понимание 

механизма их влияния и последствий. 

 Знание способов здоровьесбережения. 

 Получение опыта здоровьесбережения. 

 Овладение основами личной гигиены и здоро-

вого образа жизни.  

 Соблюдение режима дня. 

 Стремление стать сильным, быстрым, ловким 

и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для реше-

ния учебных задач. 

Познавательная деятельность 

 Мотивация достижения успеха. 

 Самостоятельно работающая личность. 

 Учебно-познавательные интересы. 

 Ответственность за результат обучения. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и нравственная 

позиция 

 Социальная мотивация. 

 Уверенность в себе. 

 Инициативность, самостоятельность. 

 Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

2.3.2 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека: 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; цен-

ность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многона-

циональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского обще-

ства.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода сове-

сти и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких ка-

честв личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших;  

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание):  

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду.  

 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных ее проявлениях, ценность труда – 

как условия достижения мастерства, ценность творчества.  

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  
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2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 
 

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

обязанностям человека: 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Чу-

вашской Республики, г. Цивильска;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку  

 межнационального общения; ценностное отношение к своему национальному языку 

и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России, её народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и 

Чувашской Республики;  

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; лю-

бовь к своей школе, своему городу, народу, России; уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, на улице, в общественных местах, на 

природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшеб-

ными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

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

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  
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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и брать-

ям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основан-

ных на традиционных семейных ценностях народов России. 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравствен-

ном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбере-

гающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спор-

том, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и ал-

коголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве-

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекар-

ственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание)  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

 бережное отношение к растениям и животным.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке;  

 интерес к занятиям художественным творчеством;  

 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Вид деятельности Форма занятия 

сформировать первоначальные пред-

ставления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни 

человека и общества;  

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников;  

- сформировать элементарные пред-

ставления о профессиях;  

- сформировать первоначальные навы-

ки коллективной работы;  

- развивать умение проявлять дисци-

плинированность,  

экскурсии на производственные предприятия, встре-

чи с представителями разных профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

- беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).  

- презентации «Труд наших родных», сюжетно-

ролевые экономические игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- праздники труда, ярмарки, город мастеров (вне-

урочная, внешкольная);  

- конкурсы (урочная, внеурочная, внешкольная);  

- организации работы детских фирм (внеурочная, 

внешкольная);  

- работа творческих и учебно-производственных ма-

Вид деятельности Форма занятия 

1.Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

РФ, ознакомление с гос. сим-

воликой — Гербом, Флагом 

РФ, Чувашской Республики  

 на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изу-

чения предметов, предусмотренных базисным учебным пла-

ном 

2.Ознакомление с героически-

ми страницами истории Рос-

сии, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, ис-

полнения патриотического 

долга, с обязанностями граж-

данина 

 в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, проведении бесед о подвигах 

армии, защитниках Отечества, участие во встречах с выпуск-

никами своей школы, ознакомление меры гражданственности 

и патриотизма. 

3.Ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, этно-

культурными традициями 

 в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, конкурсов, фе-

стивалей, праздников, экскурсий 

4.Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, с государственными 

праздниками 

 в процессе бесед, проведения классных часов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых гос. 

праздникам 

5.Знакомство с детскими орга-

низациями, с правами гражда-

нина 

 в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детскими организациями 

Вид деятельности Форма занятия 

1.Получение первоначального 

представления о базовых цен-

ностях отечественной культу-

ры, традиционных моральных 

нормах российских народов 

• в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творче-

ской деятельности (театральные постановки, литера-

турно-музыкальные композиции, выставки ), отра-

жающие культурные и духовные традиции народов  

2. Ознакомление по желанию 

обучающихся с деятельностью 

традиционных религиозных ор-

ганизаций 

 путём проведения экскурсий в места богослуже-

ния, проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями 

3.Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помощи нужда-

ющимся, заботе о животных, природе 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и пло-

хих поступков 

• В процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педа-

гогически организованной ситуации в поступков, по-

ведения разных людей; 
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последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда дру-

гих людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам 

стерских, трудовые акции (внеурочная, внешколь-

ная). 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни  
Вид деятельности Форма занятия 

1.Приобретение познаний о здоровье, здо-

ровом образе жизни, об основных способах 

укрепления здоровья 

 в бесед, просмотра учебных фильмов, в си-

стеме внеклассных мероприятий; 

  участие в беседах о значении занятий физи-

ческими упражнениями, активного образа жиз-

ни, спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья, ходе уроков физической куль-

туры., 

2.Практическое освоение методов здоро-

вьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки 

 на уроках физической культуры, в секциях, 

при подготовке и проведении подвижных игр, 

походов 

3.Составление здоровьесберегающего ре-

жима дня, поддержание чистоты и порядка 

в помещениях,  

 в процессе бесед, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образова-

тельных и медицинских учреждений 

 в рамках бесед с педагогами, психологами, 

медицинскими работниками, родителями 

4.Получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных фак-

торов (солнца, чистого воздуха, чистой во-

ды), экологически грамотного питания 

5. Получение первоначальных представле-

ний о нравственных взаимоотношениях в 

семье  

• участие в беседах о семье, о родителях, про-

ведение открытых семейных праздников, вы-

полнение творческих проектов, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преем-

ственность между поколениями. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 
Вид деятельности Форма занятия 

1.Развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе;  

2. Формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни;  

3.Элементарный опыт природоохрани-

тельной деятельности;  

4.Бережное отношение к растениям и жи-

вотным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю, экологические 

акции, десанты, коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная);  

- участие в деятельности детско-юношеских об-

щественных экологических организаций (вне-

школьная) 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
Вид деятельности Форма занятия 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России 

в ходе изучения учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий, к памятникам  

2. Ознакомление с эстетическими идеала-

ми, традициями культуры родного края, с 

фольклором  

знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам 

3. Обучение видеть прекрасное в окружа-

ющем мире, природе родного края, в при-

роде в разное время суток и года, в различ-

ную погоду; 

4. Обучение понимать красоту окружаю-

разучивание стихотворений, знакомство с картина-

ми, участие в просмотре учебных фильмов, фраг-

ментов художественных фильмов о природе  

В ходе экскурсий, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вбли-
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щего мира через художественные образы; зи школы, фестивалей, выставок  

5. Обучение видеть прекрасное в поведе-

нии и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблю-

дение за их работой 

участие в беседах «Красивые и некрасивые поступ-

ки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, 

обучение различать добро и зло, отличать красивое 

от безобразного, плохое от хорошего, созидатель-

ное от разрушительного 

6. Получение первоначального опыта са-

мореализации в различных видах творче-

ской деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественно-

го творчества 

на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направле-

ний. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответ-

ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обо-

значены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 
 

Модуль «Я - гражданин» 

 

Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жиз-

ни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Респуб-

лики Чувашии, Цивильского района; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутрен-

него учебно-воспитательного распорядка для учащихся; 

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

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государ-

ственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

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

Республики Чувашия, Цивильского района; 

 стремление активно участвовать в делах класса, семьи, своего города, малой Роди-

ны, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 
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 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 

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

вое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граждан-

ского общества. 

 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотиз-

ма, сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающе-

го поколения верности Родине, го-

товности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной актив-

ности, воспитание сознательного 

отношения к народному достоя-

нию, уважения к национальным 

традициям. 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному 

Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры; 

 День Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического воспитания; 

 уроки мужества, посвящённые Дню вывода Совет-

ских войск из Афганистана; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, спо-

собствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответ-

ственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

Модудь «Я – гражданин» 

Сотрудничество с ДДТ 

Сотрудничество с СДК, РДК, музеем  краеведче-

ским.   

 

Работа с районными биб-

лиотеками 

 

Сотрудничество с Советом 

ветеранов ВОВ 

 

Включение воспитательных задач в уроч-

ную деятельность 

 

 Курс «ОРКСЭ» 
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В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и со-

циальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах ис-

полнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и куль-

туры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
 

Модуль «Я – человек» 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной дис-

циплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнитель-

ности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 благотворительная акция «Добрые дела»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 День рождения школы; 

 совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 

творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в обще-
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 развитие самосовершенствова-

ния личности. 

ственных местах», «Как не стать жертвой преступления, мо-

шенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе Совета школы и Совета профилактики; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, по-

сещение театров, музеев: 

• - семейный праздник «Золотая осень»; 

• - День Учителя; 

• - праздник – «День матери»; 

• - семейный праздник «Моя семья»; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

• - на лучшую новогоднюю игрушку; 

• - благотворительная акция «Добрые дела »; 

• - акциях милосердия; 

• - самый уютный класс; 

• индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицин-

ская помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей 

•  

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителя-

ми разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

Курс «ОРКСЭ» 

 

Включение воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Организованная си-

стема КТД 
Сотрудничество с ФСК  

«Асамат» Модуль «Я – человек» 

 
Работа с библиотекой школы, 

центральными районными 

библиотеками 

Сотрудничество с соци-

альной службой школы 

Работа детских объ-

единений школы  Сотрудничество с 

ДДТ 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

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

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и об-

щественных интересов, к созданию атмо-

сферы подлинного товарищества и друж-

бы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников 

к сознательному выбору профессии. 

 Годовой круг праздников; 

 День рождения школы; 

 субботники по благоустройству территории 

школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия; 

 Час интересных встреч; 

 выставки декоративно-прикладного творче-

ства; 

 конкурсные, познавательно развлекатель-

ные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, просла-

вившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 
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Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени-

ям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой дея-

тельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлека-

тельных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 
 

Модуль «Я и культура» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

Основные направления работы 

 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

Субботники по благоустройству терри-

тории 
Включение воспитательных задач в урочную деятель-

ность 

Сотрудничество с предприятия-

ми  

Организованная система 

КТД Модуль «Я и труд» 

Работа школьных детских 

объединений   

Проектно-исследовательская работа 
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 раскрытие духовных основ оте-

чественной культуры; 

 воспитание у школьников чув-

ства прекрасного, развитие творче-

ского мышления, художественных 

способностей, формирование эсте-

тических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания зна-

чимости искусства в жизни каждо-

го гражданина; 

 формирование культуры обще-

ния, поведения, эстетического уча-

стия в мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным пред-

метам; 

 посещение учреждений культуры; 

 Праздник школы; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам 

района; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выстав-

ках декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотекой (праздники, 

творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в детские объединения, сек-

ции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприяти-

ям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

Включение воспитательных задач в урочную дея-

тельность 

Выставки декоративно-прикладного творчества 

Работа детских объединений Работас библиотекой школы, 

центральными районными 

библиотеками 

Модуль «Я и культура» 

Участие в творческих конкурсах 

Организованная система КТД 

 

Сотрудничество с РДК, с СДК, крае-

ведческим музеем г.Цивильска Организация и проведение экскурсий 

по историческим местам 

 

Курс  «ОРКСЭ» 
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 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного об-

щего образования осуществляются не только школой, но и семьей, субъектами ЕВП. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравствен-

ного уклада жизни обучающегося: 

  взаимодействует с общественными организациями для создания достаточных усло-

вий духовно-нравственного развития школьника; 

  приглашает представителей традиционных общественных организаций для прове-

дения отдельных мероприятий в рамках основных направлений воспитания и социали-

зации обучающихся,  

 осуществляет педагогическое взаимодействие с общественными организациями на 

систематической основе. 
 

Основные формы взаимодействия по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты; 

2. Модуль «Я – человек» 
 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего Совета школы, Совета профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посе-

щение театров, музеев: 

- семейный праздник «Весёлые старты»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник в рамках 23 февраля,8 Марта; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительная акция «Добрые дела »; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, просла-

вившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

4. Модуль «Я и культура» 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 



 

98 
 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района, республики; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, концертах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприяти-

ям. 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания осуществля-

ются через уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, 

родителями, учреждениями дополнительного образования и включают различные ви-

ды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семей-

ную. 

 
Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная дея-

тельность 

- уроки эстетического 

цикла: музыка, ИЗО, тех-

нология; 

- уроки литературного 

чтения; 

- уроки окружающего ми-

ра; 

-курс ОРКСЭ 

Классные часы, беседы, 

праздники – утренники. 

Спортивно – развлекатель-

ные мероприятия. 

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

Учреждения дополнительного об-

разования 

Общешкольные мероприятия. 

- конкурсы, 

-праздники, посвященные различ-

ным календарным датам 

 

Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного содержания и 

продолжаться во внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность – основной вид деятельности учащихся в школе. Урок дает 

возможность развить способности, применять коллективные действия, выражать соб-

ственное мнение, переживания, накапливать опыт нравственных взаимоотношений. На 

уроках школьники младшего возраста приучаются к самостоятельной работе, для 

успешного осуществления которой необходимо соотносить свои действия и действия 

других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со 

знаниями остальных, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети 

коллективно переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, 

огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, 

изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребен-

ку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. Урочная деятельность 

может осуществляться в разных формах:  

1) урок-экскурсия; 

2) урок-игра; 

3) урок-путешествие; 

4) урок-презентация и др. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность организуется по 

нескольким направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 общекультурное,  

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, направлено на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 
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таких, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, элементы 

проектной деятельности, школьные научно - практические конференции. 

К внеурочным занятиям относятся классные часы, которые проводятся в определенные 

дни, планируются учителями в зависимости от интересов, потребностей, возникающих 

при формировании классного коллектива. Обязательными являются тематические клас-

сные часы. На 2015-2019 учебные года запланированы классные часы, способствующие 

формированию нравственности учащихся, их гражданской позиции, чувства долга, эс-

тетического вкуса. 

Внеклассные, школьные мероприятия также направлены на духовно-нравственное вос-

питание школьников. В частности активно работает «Неделя добра», проводятся акции 

«твори добро» и другие социально значимые акции, конкурс презентаций «Восславим 

женщину-мать». Учащиеся имеют возможность выступить с исследовательской рабо-

той на школьной и региональной научно-практической конференции (при поддержке 

родителей, лиц, их заменяющих). Экологическое воспитание реализуется в акциях 

«Собери макулатуру» и традиционных экологических субботниках. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравствен-

ного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта  

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций в проведении отдельных меро-

приятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

  реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обуча-

ющимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-

разования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и ро-

дительским комитетом образовательного учреждения; 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, ко-

гда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов-

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности уча-

щихся;  

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла;  

 в личном примере педагога.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуют-

ся согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, кото-

рыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отно-

шение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традици-

онными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ;  
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 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации.  

Интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:  

 урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного раз-

вития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необхо-

димо решать на основе морального выбора.  

2. Целям и задачам Программы воспитания соответствует логика построения некото-

рых содержательных линий индивидуального развития младшего школьника УМК, ко-

торые реализуются в нашей школе начальных классах:  

 воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность 

на себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; 

общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обоснован-

но критиковать и адекватно  

 реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать соб-

ственное мнение;  

 воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

профилактики употребления ПАВ, повышения осведомленности в разных областях фи-

зической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

 формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности ви-

деть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведе-

ний художественной культуры;  

 социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; раз-

витие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения разли-

чать и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других 

людей;  

 воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и 

семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловлен-

ностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.  

3. Данные УМК большое внимание уделяют развитию личностных качеств, которые 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей.  

Конкретно это выражается в умении детей соотносить на основе моральных норм свои 

поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нрав-

ственный аспект своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, 

ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование 

Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

4. Важнейшей составляющей содержания образования реализуемых в начальной школе 

УМК стала система ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам 

образовательного процесса, к самому образовательного процессу и его результатам.  

5. УМК предлагают сравнительно новые формы проведения учебных занятий, которые, 

кроме познавательных задач, решают специфические задачи. Например, учебный поход 

в лес, поле, парк, заповедник, на предприятия города обеспечивает нравственно-

этическую ориентацию, формирование умений школьников работать с дополнитель-

ными информационными источниками путем непосредственного изучения явлений 

окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба предусматривает фор-

мирование умений делового общения, способствует нравственно-этической ориента-

ции.  

Таким образом, благодаря возможностям УМК, реализуемых в начальной школе ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрируется в основные 

виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную.  
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Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, фор-

мы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают учебное содержание, 

уклад школьной жизни, многоплановую деятельность школьника как человека, лично-

сти, гражданина.  

Важное место в системе духовно-нравственного развития и воспитания личности 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс мо-

жет включать один из представленных модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддисткой культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Право выбо-

ра модуля принадлежит учащимся совместно с родителями (законными представителя-

ми). Курс органично интегрирован в систему учебников для решения задачи формиро-

вания у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио-

нального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и миро-

воззрений.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно разви-

вающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного разви-

тия обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуе-

мый педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культу-

ры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приорите-

том традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культу-

ры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную дея-

тельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нрав-

ственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 

лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы должны 

быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец цен-

ностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нрав-

ственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравствен-

ный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возмож-

ность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с други-

ми взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать 
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ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы цен-

ностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В подростковом возрасте школьник обладает образно-

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпа-

тии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персони-

фицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персо-

нифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспита-

ния ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникатив-

ной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъ-

ектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли гимназии 

должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, си-

стема базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами раз-

вития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы по-

ведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педа-

гогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организа-

ции пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятель-

ности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по воз-

можности согласована.  

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

–  

–  

–  

 

–  

–  

 

–  

–  

–  

 

–  

 

 

 

Школы района 

ФСК «Асамат», ДЮСШ 
МБОУ «Чурачикская СОШ» 

ДДТ 

 районная больница 
Сельская библиотека Центр психологической помощи 

Детский сад   

Прокуратура и суд 

КДН,ПДН 

 

Музей краеведческий 

Отдел по делам молодёжи и спорта 

Администрации  района 

Предприятия Цивилского р-а 

Школа искусств, РДК Районный военный Комисса-

риат и Совет ветеранов 



 

103 
 

 

 
Субъекты социа-

лизации 

Функции (задачи) Формируемый социаль-

ный опыт 

Администрация 

школы  

Реализация нормативов кадрового, фи-

нансового, материального обеспечения 

школы  

Создание условий социа-

лизации учащихся школы  

 

Методическое объ-

единение классных 

руководителей 

-выполнения единых подходов к воспи-

танию и социализации обучающихся.  

-Вооружение классных руководителей 

современными воспитательными техно-

логиями и знанием современных форм и 

методов работы.  

-Координирование планирования, орга-

низации и педагогического анализа вос-

питательных мероприятий классных кол-

лективов.  

-Изучение, обобщение и использование в 

практике передового педагогического 

опыта работы классных руководителей. 

- Содействие становлению и развитию 

системы воспитательной работы класс-

ных коллективов 

Повышение теоретическо-

го, научно-методического 

уровня подготовки класс-

ных руководителей по во-

просам психологии и пе-

дагогики воспитательной 

работы. 

Методический совет  

 

Методическое обеспечение, сопровожде-

ние авторских программ, проектов, 

направленных на социализацию обучаю-

щихся  

Психолого-педагогическая 

и практическая подготовка 

учителя к реализации за-

дач социализации обуча-

ющихся  

Социальные парт-

неры: 

- Отдел ЗАГС; 

 -Пожарная часть; 

-Полиция; 

-МЧС России; 

Взаимодействие с целью объединения 

ресурсов социализации (базы внеурочной 

деятельности, школьных музеев, инфор-

мационных ресурсов и т.д.)  

Развитие опыта разнопла-

новой творческой дея-

тельности, формирование 

исторической памяти и 

уважительного отношении 

к традициям 

Учреждения допол-

нительного образо-

вания детей:  

  

Расширение сферы творческой самореа-

лизации учащихся с учетом их индивиду-

альных склонностей и возможностей 

Опыт интеллектуального, 

технического, художе-

ственного творчества; 

опыт инициации социаль-

ных акций и участия в 

них; 

возможностей опыт дело-

вого взаимодействия, про-

явления милосердия, забо-

ты, поддержки  

Учреждения куль-

туры: 

-Дом культуры 

-музеи,  

-библиотеки,  

-общественные  

фонды 

Содействие в формировании социального 

опыта детей на основе музейной педаго-

гики, социальной практики обществен-

ных фондов, информационного многооб-

разия библиотечных фондов  

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читатель-

ский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с обществен-

ными фондами и взаимо-

действия с представителя-

ми различных социальных 

групп  

Зрелищные учре-

ждения:  

-театры,  

-филармонии,  

-концертные залы,  

-кинотеатры,  

-студии  

Приобщение к богатству классического и 

современного искусства, воспитание 

уважения к творчеству исполнителей, 

развитие эстетического кругозора с ис-

пользованием средств театральной педа-

гогики (встреч с создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий по зрительским 

впечатлениям и т п.)  

Опыт восприятия спектак-

ля, кинофильма, музы-

кального произведения;  

формирование зритель-

ской культуры; опыт вос-

приятия спектакля (кино-

фильма) как результата 

комплексного взаимодей-

ствия автора, режиссера, 
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художника, актеров и мно-

гообразных служб, обес-

печивающих рождение 

сценического произведе-

ния  

Спортивные учре-

ждения: 

-ФСК «Асамат» 

-ДЮСШ 

Расширение базы занятий физической 

культурой и спортом.  

 

Развитие потребности за-

нятий спортом; опыт вы-

бора видов спорта в соот-

ветствии с физическими 

возможностями 

Центральная район-

ная больница  

Охрана здоровья, профилактика заболе-

ваний; контроль санитарно-

гигиенических норм школы 

Содействие школе и семье 

в утверждении ценностей 

здорового образа жизни; 

поддержка социализации 

детей с проблемами здо-

ровья и развития 

Психологическая 

служба (центры 

психологической 

помощи, телефоны 

доверия)  

Консультативная, психотерапевтическая  

помощь детям, родителям, педагогам 

Опыт самореализации, са-

моутверждения, адекват-

ного самовосприятия в 

кризисной ситуации; гар-

монизация детско-

родительских отношений.  

Совет ветеранов Сохранение исторической памяти; под-

держка ветеранов; содействие патриоти-

ческому воспитанию населения  

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления нравственно 

ценного отношения к ге-

роическому прошлому 

народа, заслугам ветера-

нов; опыт помощи, заботы 

о них; формирование по-

зитивного отношения к 

старшему поколению в 

своей семье  

Детский сад «Сол-

нышко» 

Взаимодействие с общеобразовательны-

ми школами в предшкольной подготовке 

детей с целью предупреждения проблем 

социального становления первоклассни-

ков.  

Опыт шефства над дет-

ским садом, проявление 

заботы о младших; опыт 

применения на практике 

знаний и умений при изго-

товлении игрушек, поде-

лок, проведении игр, 

праздников с дошкольни-

ками  

Социальный центр 

помощи семье и де-

тям  

 

Социальная поддержка и реабилитация 

детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Опыт общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и практи-

ческой поддержки детей, 

нуждающихся в помощи; 

опыт шефской работы.  

Муниципальные и 

региональные СМИ  

Расширение информационного поля со-

циализации учащихся; отражение жизни 

школы.  

Опыт поиска информации 

из различных источников; 

опыт обсуждения матери-

алов СМИ; корреспон-

дентский опыт; опыт уча-

стия в теле- и радиопро-

граммах.  

 

 

2.3.7. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 
 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального общего образования является повышение педаго-

гической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспита-
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ния, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компо-

нентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи 

и школы, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации 

«Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекто-

рий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и другие. 
 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родите-

лей с задачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся не менее двух, трёх раз в 

год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем ;  

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: об-

суждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и гимназии, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и за-

крепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном вос-

питании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций (работа в 

социуме); 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опы-

та благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в вос-

питании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 
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самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, ко-

торые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению 

с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между роди-

телями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружаю-

щими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному образо-

вательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с роди-

телями: 

 встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реаль-

ное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для 

того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, 

необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. 

Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 

помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консульта-

ция должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего 

контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность 

рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной об-

становке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребен-

ком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по необходимости) с 

родителями, знакомство с условиями жизни 
 

2.3.8. Планируемые результаты 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного пости-

жения действительности и общественного действия в контексте становления самосо-

знания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться до-

стижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
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приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентично-

сти и т. д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополни-

тельном образовании) как значимыми для него носителями положительного социально-

го знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образователь-

ного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретён-

ных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

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

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различ-

ных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — форми-

рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно-

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

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

ству и т. д. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-

мых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников ком-

муникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультур-

ной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тен-

дерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования направлена на создание модели выпускника начальной 

школы. 

Модель выпускника начальной школы 

 
Знания и умения 

 Достаточный уровень базовых 

знаний общеобразовательных 

программ по предметам учебного 

плана, необходимый для 

продолжения обучения на ступени 

основного общего образования.  

 Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками 

Здоровье  

 Ценностное отношение к сохранению здоровья. 

 Знание основных факторов среды, негативно 

влияющих на здоровье человека, понимание 

механизма их влияния и последствий. 

 Знание способов здоровьесбережения. 

 Получение опыта здоровьесбережения. 

 Овладение основами личной гигиены и здорового 

образа жизни.  
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самоконтроля учебных действий. 

 Умение решать проектные задачи. 

 Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения 

знаний. 

 Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

 Соблюдение режима дня. 

 Стремление стать сильным, быстрым, ловким и за-

каленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для ре-

шения учебных задач. 

Познавательная деятельность 

 Мотивация достижения успеха. 

 Самостоятельно работающая 

личность. 

 Учебно-познавательные интересы. 

 Ответственность за результат 

обучения. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и нравственная по-

зиция 

 Социальная мотивация. 

 Уверенность в себе. 

 Инициативность, самостоятельность. 

 Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и мо-

гут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Фе-

дерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значи-

мых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии сво-

его края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этно-

сами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, нахо-

дящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени-

ям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 
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 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личност-

но значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

к семье, семейным традициям; 

 обучающиеся имеют элементарные представления и значимой роли морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 

 имеют опыт первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 имеют представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, СМИ на 

здоровье человека 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се-

бе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования являются ориентировочной основой для 

проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности школы в 

части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккре-

дитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации образователь-

ных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

 

2.3.9. Критерии и показатели эффективности деятельности организации  

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцени-

ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экс-
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пертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые ин-

струменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.  
 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы 
Ожидаемые ре-

зультаты 

Критерии отслеживания резуль-

тата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

 1. Занятость учащихся во вне-

урочное время 

сводная таблица 

 

Состояние преступ-

ности  

1. Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся;  

количество учащихся, со-

стоящих на  

учете в ПДН ОВД 

Уровень воспитан-

ности  

1. Уважение к школьным тради-

циям и фундаментальным ценно-

стям;  

2. Демонстрация знаний этикета и 

делового общения;  

3. Овладение социальными навы-

ками 

сводная таблица по клас-

сам 

Сформированность 

познавательного по-

тенциала 

1. Освоение учащимися образо-

вательной программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность 

учащихся  

 4. Сформированность учебной 

деятельности 

1. Статистический анализ 

текущей и итоговой успе-

ваемости  

3. Методики изучения раз-

вития познавательных 

процессов личности ребен-

ка  

4. Метод экспертной оцен-

ки педагогов и самооценки 

учащихся (МЭОП и СУ)  

5. Педагогическое наблю-

дение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала лично-

сти выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность коммуни-

кативной культуры учащихся  

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных склон-

ностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и само-

оценки учащихся. 

3. Педагогическое наблю-

дение.  

Сформированность 

нравственного по-

тенциала 

 

1. Нравственная направленность 

личности  

 2.Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, се-

мье, школе, себе, природе, труду. 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. Петро-

вой "Русские пословицы"  

3. Методики "Акт добро-

вольцев", "Недописанный 

тезис", "Ситуация свобод-

ного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что 

во мне выросло"), "Мага-

зин", "Золотая рыбка", 

"Цветик - семицветик"  

Сформированность 

физического потен-

циала 

 

1. Состояние здоровья  

 2. Развитость физических ка-

честв личности 

1. Состояние здоровья вы-

пускника школы  

2. Развитость физических 

качеств личности  

3. Статистический меди-

цинский анализ состояния 

здоровья ученика  

4.Выполнение контроль-

ных нормативов по про-

верке развития физических 

качеств  

5. Отсутствие вредных 
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привычек 

Сформированность 

эстетического по-

тенциала 

1. Развитость чувства прекрас-

ного  

 2. Сформированность других эс-

тетических чувств 

 

Результативность 

работы детских объ-

единений 

 

 1. Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

 2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых деть-

ми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня твор-

ческой активности уча-

щихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и област-

ных мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица –база 

данных 

Оценка микрокли-

мата в школе 

 

 1. Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

 2. Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку. 

 3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

 4. Нравственные ценности. 

 5. Создание благоприятного пси-

хологического климата в коллек-

тиве. 

Тест Н.Е.Щурковой «Раз-

мышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализиро-

ванности личности». 

Методика Л.В. Байбородо-

вой «Ситуация выбора». 

Анкета «Что такое сча-

стье?» 

Игра «Фантастический вы-

бор» 

Анкета «Моя семья». Ме-

тодика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворен-

ности педагогов жизнедея-

тельностью в образова-

тельном учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение удовлетворен-

ности родителей жизнедея-

тельностью в образова-

тельном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение удовлетворен-

ности родителей жизнедея-

тельностью в образова-

тельном учреждении». 

Методика А.А. Андреева 

«Изучение удовлетворен-

ности подростков жизнеде-

ятельностью в образова-

тельном учреждении». 

Анкета для старшекласс-

ников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в кол-

лективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность совместной 

деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности лич-

ности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение 

уровня развития само-

управления в ученическом 

коллективе» М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности уча-

щихся школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 



 

112 
 

6. Комплексная методика 

«Изучения удовлетворен-

ности родителей жизнедея-

тельностью образователь-

ного учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально-

психологическая самоатте-

стация коллектива» 

Р.С.Немова. 

8. Методика "Наши отно-

шения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их роди-

телей жизнедея-

тельностью 

 

1. Комфортность ребенка в школе  
2. Эмоционально-психологическое 
положение ученика в школе (клас-
се) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворен-

ности учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши отно-

шения", "Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя шко-

ла"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость тру-

доустройства выпускников 

Интеграция учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в уче-

бе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после окончания 

школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной ра-

боте. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интерес-

но?» 

Анкета «Анализ интересов 

и направленности подрост-

ков». 

 Анкета «Интересы и до-

суг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. Григорье-

вой «Личностный рост» 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся МБОУ «Чурачикская СОШ» Цивильского района Чувашской Рес-

публики - это составная часть основной образовательной программы начального обще-

го образования, комплексная программа формирования основ экологической культуры, 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, которая должна обеспе-

чивать:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

 пробуждение в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование заинтере-

сованного 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; 
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 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей, развития потребностей в занятиях физиче-

ской культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребностей ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры; умений организовы-

вать успешной учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адек-

ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенно-

стей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, а также организация работы по её реализации составлена в соот-

ветствии со Стандартом второго поколения на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов с учетом природно-территориальных и социокуль-

турных особенностей Чувашской Республики. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования 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, ко-

торый 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 здо-

ровью, 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 послед-

ствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нару-

шений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не по-

жертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществ-

ления своих желаний).  

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способ-

ность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако 

только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их ис-
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пользования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребён-

ка в семье и образовательном учреждении.  

Актуальность программы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни заключается, прежде всего, в том, что она ориентирована на 

решение этих значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максималь-

но возможный положительный эффект. 

Разработка программы и организация работы по её реализации в нашей школе строи-

лась на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокуль-

турной адекватности, информационной безопасности и практической целесообразно-

сти. 

Цель программы – формировать основы экологической культуры обучающихся на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для чело-

века и окружающей среды с первых дней пребывания в школе; обеспечить системный 

подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-

зического, психического и социального здоровья младших школьников, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию детей. 

Согласно ФГОС, предусматривается формирование и развитие экологического мышле-

ния личности, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; формирование основ экологической куль-

туры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях; подготовку выпускника, осознанно 

выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, без-

опасного для человека и окружающей его среды. 

Задачами программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования является 

формирование у обучающихся: 

 основ экологической грамотности, экологического мышления; 

 экологического сознания, проявляющегося в направленности личности - мотивации 

и ценностных установках на действия, поведение в рамках экологического права и 

этических норм в интересах здоровья человека, безопасного поведения в окружающей 

среде и простейших умений поведения в экстремальных ситуациях; 

 опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически 

целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

 участия в социально значимых здоровьесберегающих проектах. 

 В качестве планируемых результатов можно рассматривать усвоение 

обучающимися: 

 первичных экологических представлений; 

 социальных норм экологически безопасного поведения; 

 личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста "хочу - нельзя"; 

 коллективно распределенного опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования целесообразно 

формулировать в деятельностной форме. 

Обучающиеся должны научиться: 

1. описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

2. называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 
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экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

3. объяснять связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 

экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 

природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и 

двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; 

опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 

4. здоровьесберегающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

5. противостоянию вредным привычкам; 

6. необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

7. разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

8. планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

9. рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

10. делать выводы о том, в чем причины экологических проблем, какие качества 

в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, 

природы, как поступать стыдно; 

11. организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

12. самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

2.4.1. Описание ценностных ориентиров. 
 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готов-

ности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать преду-

смотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного обра-

за жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболе-

ваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограниче-

ния свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной со-

циализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность пони-

мать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывается психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обу-

чающихся. 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению,  

обеспечению безопасности  

и формированию экологической культуры обучающихся 
 

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

ется опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм пове-

дения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключе-

вого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоци-

онального 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, образ-

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, обществен-

но полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-

вого и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

 организация физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 
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1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включа-

ет: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-

ждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, экологическим нормам; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих  

 завтраков, обедов, полдников; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, тренажерного зала, спортивной и иг-

ровой площадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

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

ного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учитель-логопед, учителя физической культуры, педагоги-психологи, медицинские 

работники, социальный педагог); 

 наличие «зелёных зон» в помещении образовательного помещения; 

 наличие благоустроенной пришкольной территории. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

МБОУ «Чурачикская СОШ» Цивильского района Чувашской Республики. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (объем домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро-

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно - двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м или 3-

м и 4-м уроками; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгруз-

ке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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 Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Реализация этого блока зависит от администрации МБОУ «Чурачикская СОШ» Ци-

вильского района Чувашской Республики, классных руководителей, старшего вожато-

го, учителей физической культуры 

5. Организация социально-значимой деятельности, направлена на приобретение 

школьником социальных знаний, получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к своему здоровью и экологической обстановке, получение школь-

ником опыта самостоятельного общественного действия и включает в себя: 

 экологические акции; 

 тематические классные часы; 

 социально-значимые акции; 

 участие в благоустройстве пришкольной территории; 

 экологические десанты. 

6. Просветительская 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.; 

 создание библиотечки «Детское здоровье», доступной для родителей 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. 

В рамках ежегодного проведения школьной научно-практической конференции «Юный 

исследователь» обучающиеся пишут исследовательские работы и проекты на темы ис-

пользования вторсырья для изготовления различных предметов домашнего обихода, 

сохранения экологии и здоровьесбережения. 

В рамках ежегодного проведения декады естественнонаучного цикла обучающиеся 1-4 

классов принимают участие в игре по станциям «Знатоки природы», изготавливают 

кормушки, участвуя в конкурсе «Оригинальная кормушка», пишут сочинения о сохра-

нении флоры и фауны, создают проекты по здоровому и безопасному образу жизни. 

 

2.4.3. Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания экологических 

 и здоровьесберегающих мероприятий 
 

Содержание формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся МБОУ «Чурачикская СОШ» Цивильского района Чувашской Рес-

публики отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализа-

ции основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответ-

ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Направление: организация физкультурно-оздоровительной работы и создание 

здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Чурачикская СОШ» 

Цивильского района Чувашской Республики. 

Задачи: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
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обучающихся и формирование культуры здоровья, организация качественного горячего 

питания учащихся; оснащение кабинетов (в т.ч. медицинского), физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым оборудованием и инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Виды и формы: организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; ор-

ганизация работы спортивно-оздоровительного часа, привлечение детей в спортивные 

секции ФСК «Асамат» и создание условий для их эффективного функционирования; 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п., развитие материально-технической базы, комплектование 

необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоро-

вительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, меди-

цинские работники). 
 

Модуль «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жиз-

ни. 

Цель:Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей среднего школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной ак-

тивности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической куль-

туры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и от-

дыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохране-

ния физического, психического, 

духовного и нравственного здоро-

вья учащихся; 

 воспитание негативного отно-

шения к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культу-

ры и здорового образа жизни. 

 Месячник «Молодёжь за ЗОЖ» -День Здоровья, за-

рядка со звездой,; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическая программа «Здоровье»; 

 всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным при-

вычкам»,  

  программа соцпедагогической службы школы «В 

мир без наркотиков»; 

 спортивные мероприятия –«Кросс Наций», «Лыжня 

России», легкоатлетические эстафеты. Весёлые стар-

ты; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 
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жизни», «Профилактика простудных заболеваний», 

«Профилактика ранней половой близости» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День памяти 

жертв ДТП», «День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма; 

 работа объединения SMS-дети; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, сек-

ции, клубы по интересам. 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверносло-

вия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных кон-

фликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Лыжня России», «Кросс Наций», «Дни здоровья». 

Направление: формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде и включение обучающихся в социально-значимую деятельность 

Задачи: пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью), обеспечение 

заинтересованного отношения педагогов, родителей к здоровью детей; включение 

учащихся в социально-значимую деятельность, направленную на сохранение природы, 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
 

Модуль «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
 

Основные направления работы 
Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между челове-

ком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистиче-

ского отношения к людям; 

 формирование эстетиче-

ского отношения учащихся к 

окружающей среде и труду 

как источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологиче-

ской грамотности. 

 тематические классные часы, посвящённые проблемам 

экологии; 

 организация экскурсий по историческим местам райо-

на, республики; 

 озеленение села; 

 посещение историко-краеведческого музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической грамотности»; 

 организация и проведение походов выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 Дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, городских конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

 участие  в благоустройстве территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 
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клубы по интересам. 

 участие в акции «День дерева»;  
 Дней защиты от экологической опасности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре наро-

дов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на пришкольном участ-

ке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

Направление: реализация дополнительных образовательных программ. 

Задачи: включение каждого учащегося в здоровьесберегающую деятельность. 

Виды и формы: проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; создание 

общественного совета по здоровьесбережению. 

Направление: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Задачи: повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функ-

ционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха; обеспечение возможности обучающихся осу-

ществлять учебную и внеучебную деятельности в соответствии с возрастными и инди-

видуальными возможностями. 

Виды и формы: использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей разви-

тия: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Модуль «Я и природа» 

Акции«Школьный двор», 

«Кормушка» и др. 

Организованная си-

стема КТД по экологи-

ческому воспитанию 

Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

Участие в благоустройстве тер-

ритории 

Работа с библиотекой школы, 

ЦРБ 

Проектно-исследовательская 

деятельность по экологии 

Сотрудничество с  цетром «Эткер» 

Организация и проведение 

походов выходного дня 
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 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического кол-

лектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функ-

ционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки: 

 смена видов деятельности; 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и низкой 

работоспособности с признаками утомления);  

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях;  

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

 использование физкультурных пауз на уроках; 

 зарядка перед уроком; 

 подвижные игры на переменах; 

 включение элементов игры в учебный процесс и динамические паузы; 

 составление расписания в соответствии со шкалой трудности учебных предметов; 

 объем домашних заданий; 

 занятия в кружках и спортивных секциях.  

В учебном процессе применяются методы и методики обучения, адекватные возраст-

ным возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий, направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими ре-

зультатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формиро-

ванию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологи-

ческий, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возмож-

ность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе тра-

диционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личност-

ных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жиз-

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

о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуаль-

ность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении.  

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и мультимедийного оборудования. 

В школе имеется 1 компьютерный кабинет, мультимедийные проекторы. Режим ис-

пользования компьютерной техники и ТСО осуществляется строго в соответствии с 

нормами, гигиеническими требованиями к технике и организации работы, правилами 

работы обучающихся с компьютерами, примерным комплексом упражнений для глаз, 

правилами поведения и техники безопасности в компьютерных кабинетах.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемых в 

школе системах учебников учтены психологические и возрастные особенности млад-

ших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достиже-

ния указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представ-

лены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста 

от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учеб-

ной.  
 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

В урочной и внеурочной деятельности организуется двигательный режим обучающих-

ся, направленный на физическое развитие и двигательную подготовленность обучаю-

щихся 7-11 лет, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  
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Физкультурно-оздоровительная работа включает:  

- работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках физической культуры, в сек-

циях,  

- организация динамических пауз между 2-м и 3-м или 3-м и 4-м уроками, а также меж-

ду учебной и внеучебной деятельностью; 

- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- регулярное поведение утренней зарядки; 

- регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

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

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 
 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися образовательного учреждения по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного уклада школьной жизни и поведения; физкультур-

но-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоак-

тивных веществ обучающимися, профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учрежде-

ния по данному направлению, в том числе по: 

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

тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального пи-

тания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результа-

тов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни и ценностного отношения к при-

роде, включает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образо-

вательных программ, направленных на формирование ценности здоровья, здорового 

образа жизни, и экологического воспитания, которые должны носить модульный ха-

рактер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный про-

цесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек и экологической культуры; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и на формирование экологиче-

ской культуры; 

• проведение социально-значимых акций по сохранению окружающей среды, благо-

устройству, тематических экологических месячников; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей).  

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 пред-

ставителей) по проблемам сохранения и укрепления здоровья детей и охраны окружа-

ющей среды, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

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

необходимой научно - методической литературы; 
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• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, субботни-

ков, общественно-полезных КТД, направленных на экологическое воспитание младших 

школьников.  

Третий этап — аналитический: 

• анализ результатов работы, корректировка методик; 

• формирование банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, 

классных часов экологического и здоровьесберегающего направлений. 
 

Реализация направлений программы 

В общеобразовательном учреждении созданы необходимые условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитар-

ным и гигиеническим требованиям и нормам, нормам пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Кабинеты и школа эстетически 

оформлены. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Малообеспеченные обучающиеся получают льготное питание. Горячую 

пищу готовят непосредственно в школьной столовой. 

В школе функционируют оборудованные всем необходимым медицинский и процедур-

ный, оснащенные в соответствии с требованиями СЭС. 

Цель работы учителей физической культуры: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и по-

вышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по-

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, по-

движным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными по-

казателями физического развития и физической подготовленности. 

Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую и диа-

гностику, функционирование информационной системы мониторинга здоровья уча-

щихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников.  

Целью работы службы является содействие администрации и педагогическому кол-

лективу в создании системы обучения и воспитания, соответствующей индивидуально-

сти учащихся и обеспечивающей благоприятные психологические условия для охраны 

психического здоровья и развития личности обучающихся. 

Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений учащимися, 

профилактика безнадзорности и употребления психоактивных веществ.  

Реализуется работа по следующим программам: 

 семья; 

 социум; 

 мониторинг; 

 работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 создание условий для предупреждения неуспеваемости, обусловленной различными 

нарушениями устной и письменной речи. 
 

Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направ-

ленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дни здоровья, 

спортивные праздники, весёлые старты внутри класса и между классами, кружки и сек-

ции: спортивные игры, танцы. 
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Организация социально-значимой деятельности, направленной на формирование пред-

ставлений об экологической культуре на примере экологически сообразного поведения 

в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. Социально-

значимую проблему сохранения природы и окружающей среды в целом рассматривают 

в школе на тематических классных часах, в рамках экологических акций («Подкорми 

птиц», «Посади дерево», «Сбор макулатуры»), трудовых десантов, в участии в благо-

устройстве пришкольной территории (выращивание и посадка цветов на клумбы), в ре-

зультате чего обучающиеся приобретают социальные знания, получают опыт пережи-

вания и позитивного отношения к своему здоровью и экологической обстановке, полу-

чение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

 проведение соответствующих консультаций, лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, а также на мероприя-

тия, направленные на формирование основ экологической культуры; 

 создание библиотечки детского здоровья и экологической культуры, доступной для 

родителей и т. п. 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Школа самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа 

жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В качестве критериев эффективности реализации программы на уровне начального 

общего образования можно рассматривать овладение обучавшимися такими умениями, 

как: 

 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 ее; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В качестве показателей эффективности реализации программы на уровне начального 

общего образования можно рассматривать также: 

 наличие зданий и помещений, соответствующих санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны труда обучающихся; 

 наличие положительных отзывов о проведённой работе по сохранению и укрепле-

нию здоровья обучающихся, по экологическому воспитанию обучающихся; 

 поддержание благоприятной эмоциональной психологической атмосферы в образо-

вательном учреждении; 

 положительная динамика массовости участия школьников в спортивных соревнова-

ниях, конкурсах, Днях здоровья; 

 увеличение доли обучающихся занятых в системе дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной направленности; 

 наличие «зелёных зон» в образовательном помещении; 

 наличие благоустроенной пришкольной территории; 

 увеличение доли обучающихся занятых в социально-значимых акциях, КТД, 

направленных на сохранение природы и окружающей среды. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели у 

обучающихся целесообразно проводить мониторинг. Для осуществления мониторинга 

готовности обучающихся к соблюдению правил экологически целесообразного 

здорового и безопасного образа жизни целесообразно применять педагогическое 

наблюдение в специально моделируемых ситуациях. Для неперсонифицированного 

мониторинга формирования мотивационно-ценностной сферы личности можно 

использовать имеющийся инструментарий - проективные методики, тесты, анкеты. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить мониторинг, который включает 

в себя: 

по здоровому и безопасному образу жизни: 

 наблюдения об уровне представлений обучающихся о своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 обследование зданий и помещений школы на соответствие санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны труда 

обучающихся 

 мониторинг физических достижений учащихся; 

 анкетирование обучающихся и родителей по вопросу «дозировки» домашних зада-

ний; 

 анкетирование родителей обучающихся по вопросу сохранения и укрепления здоро-

вья; 

 психологическая диагностика обучающихся; 

 мониторинг охвата горячим питанием и оздоровительным отдыхом; 

 удовлетворённость родителей образовательным процессом в условиях реализации 

программы; 

 мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время в учреждениях дополни-

тельного образования спортивно-оздоровительной направленности; 

по экологической культуре: 

 мониторинговые данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды; 

 выявление усвоенных представлений об экокультурных ценностях, традициях этиче-

ского отношения к природе у обучающихся; 

 выявление уровня компетентности родителей обучающихся в вопросах экологии; 

 выявление представлений обучающихся о нормах экологической этики, об экологи-

чески грамотном взаимодействии человека с природой; 

 выявления уровня участия в природоохранительной деятельности; 

 проведение социально-значимых акций КТД, направленных на сохранение природы 

и окружающей среды; 

 выявление удовлетворённости родителей реализацией программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время в учреждениях дополни-

тельного образования экологической направленности. 
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы (далее – Программа) направлена на коррекцию не-

достатков психического и физического развития детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной програм-

мы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной кате-

гории, овладение навыками адаптации учащихся к социуму, психолого-медико-

педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении, развитие 

творческого потенциала учащихся (одаренных детей), развитие потенциала учащихся с 

ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями За-

кона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

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

проблематике и обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

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

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей пси-

хофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграций в органи-

зации в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока должна быть си-

стематической, комплексной, индивидуализированной. При этом важно учитывать не-

равномерность появлений познавательной активности школьника и опираться на те ви-

ды психической деятельности, в которых легче всего вызывается эта активность, по-

степенно распространяя ее на другие виды деятельности. Система коррекционно-

развивающего обучения – форма, дифференцированного образования, которая позволя-

ет решать задачи своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и 

адаптации к школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в системе коррекционно-развивающего 

обучения должна осуществляться на основе принципов коррекционной педагогики и 

предполагает со стороны специалистов глубокое понимание основных причин и осо-

бенностей отклонений в деятельности ребенка, умение определять условия для интел-

лектуального развития ребенка и обеспечивать создание личностно-развивающей сре-

ды, позволяющей реализовывать познавательные резервы обучающихся. 

В этой системе строго определены и логически взаимодействуют диагностико-

консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социаль-

но-трудовое направления работы с детьми. Помимо образовательных задач в учебно-

воспитательном процессе решаются развивающие и коррекционные задачи, что позво-

ляет говорить о коррекционно-развивающей направленности уроков по всем учебным 

дисциплинам. 

 

1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 
 

Обучение, воспитание и развитие детей с отклонениями в психофизиологическом раз-

витии и поведении – сложная социально-педагогическая проблема. Ее решение лежит в 

основе подготовки данной категории детей к активной общественно полезной деятель-

ности (в соответствии с их возможностями), к равноценному участию со своими 

сверстниками в различных видах деятельности, к наиболее полному освоению соци-

альных ролей, к результативной интеграции в социальную среду. 

Цель: повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предше-
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ствующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недоста-

точно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений, направленная под-

готовка к восприятию нового учебного материала. 

 

Задачи: 

  выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенно-

стей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельно-

сти;  

 использование специальных образовательных программ, разрабатываемых образова-

тельным учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, 

специальных учебных и дидактических пособий;  

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицин-

ских работников;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

 

2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 

Проведение коррекционных и развивающих занятий предусматривается за счет реали-

зации программ дополнительного образования интеллектуально-познавательной и раз-

вивающей направленности. 

Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором базовых учебных 

предметов, которые составляют инвариантную часть учебного плана. 

Коррекционное обучение – усвоение знаний о путях и средствах преодоления недо-

статков психического и физического развития и усвоения способов применения полу-

ченных знаний. 

Коррекционное воспитание – воспитание типологических свойств и качеств лично-

сти, инвариантных предметной специфике деятельности (познавательной, трудовой, эс-

тетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде. 

Коррекционное развитие – исправление (преодоление) недостатков умственного и 

физического развития, совершенствование психических и физических функций, со-

хранной сенсорной сферы и нейродинамических механизмов компенсации дефекта. 

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развивают, что и отно-

сится и к коррекционным процессам. Вместе с тем коррекция развития не сводится 

только к усвоению знаний и навыков. В процессе специального обучения перестраива-

ются психические и физические функции, формируются механизмы компенсации де-

фекта, им придается новый характер. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

 диагностика проблем, информации о проблеме и путях ее решения; 

 консультация на этапе принятия решения;  

 разработка плана решения проблемы;  

 помощь на этапе решения проблемы.  

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является ме-

дико – психолого – педагогический консилиум.  

Его главные задачи: 
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 защита прав интересов ребенка; 

 диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование всех участников образовательного процесса.  

Цель программы: Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, кор-

рекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социаль-

ную адаптацию.  
 

К основным категориям аномальных детей относятся:  
Обучение и воспитание неслышащих детей, их всестороннее развитие в тесной связи с формиро-

ванием словесной речи как средства общения и мышления на слухо-зрительной основе, коррекция 

и компенсация отклонений в их психофизическом развитии, для получения общеобразовательной, 

трудовой и социальной подготовки к самостоятельной жизни. 

Обучение и воспитание слабослышащих детей (имеющих частичную потерю слуха и различную 

степень недоразвития речи) и позднооглохших детей (оглохших в дошкольном или школьном воз-

расте, но сохранивших самостоятельную речь), всестороннее их развитие на основе формирования 

словесной речи, подготовка к свободному речевому общению на слуховой и слухо-зрительной ос-

нове. 

Обучение, воспитание, коррекция первичных и вторичных отклонений в развитии у воспитанников 

с нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование коррекционно-

компенсаторных навыков, способствующих социальной адаптации воспитанников в обществе. 

Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с двигательными 

нарушениями различной этиологии и степени выраженности, детским церебральным параличом, с 

врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата, вялыми парали-

чами верхних и нижних конечностей, парезами и парапарезами нижних и верхних конечностей), 

для восстановления, формирования и развития двигательных функций, коррекции недостатков 

психического и речевого развития детей, их социально-трудовой адаптации и интеграции в обще-

ство на основе специально организованного двигательного режима и предметно-практической дея-

тельности. 

Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития, у которых при потенциально 

сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, не-

сформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для 

обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации 

познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности 

Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью с целью коррекции отклонений в их раз-

витии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической реаби-

литации для последующей интеграции в общество. 
 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться 

в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а не-

которые только компенсироваться. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, со-

циальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мыш-

ление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, харак-

тер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной работы через 

организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития заключается в учете основных закономерностей 

психического развития и значения последовательности стадий развития для формиро-

вания личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «воз-

растной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 

коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; 

что надо сделать, чтобы было должное.  
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Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сто-

рон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатиии, уважении 

его личности, прав и свобод. 

Данные направления отражают ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность 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 (законны-

ми представителями), педагогическими работниками.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, вра-

ча- педиатра, врача-психиатра; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка испытывающе-

го трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоро-

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

его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
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 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образо-

вательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- анали-

тическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу-

чающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кад-

ровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организа-

ционно- исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образова-

тельной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ре-

бенка. 

 IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- кор-

ректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых измене-

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы.  

Основные направления коррекционной работы:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов  

(цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  
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- навыков группировки и классификации (на базе овладения  

основными родовыми понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

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

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

6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы общего образования. 
 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и фор-

мы деятель-

ности, меро-

приятия 

Сроки (периодич-

ность в тече-

ние года) От-

ветственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная ди-

агностика для 

выявления 

группы «рис-

ка» Формиро-

вание характе-

ристики обра-

зовательной 

ситуации в ОУ  

Создание 

банка данных 

обучающих-

ся, нуждаю-

щихся в спе-

циализирован 

ной помощи. 

Наблюдение, 

логопедиче-

ское и психо-

логическое об-

следование; 

анкетирование 

родителей, бе-

седы с педаго-

гами 

сен-

тябрь 

Классный ру-

ководитель 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностиче-

ской инфор-

мации специ-

алистов раз-

ного профи-

ля, создание 

диагностиче-

ских "порт-

ретов" детей 

Диагностиро-

вание Заполне-

ние диагности-

ческих доку-

ментов специ-

алистами (Ре-

чевой карты, 

протокола об-

следования) 

сен-

тябрь 

Спе-

циа-

листы  

ПМПК 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень орга-

низованности 

ребенка, осо-

бенности эмо-

ционально- во-

левой и лич-

Получение 

объектив-

ной инфор-

мации об 

организо-

ванности 

ребенка, 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Состав-

ление характе-

Сен-

тябрь 

- ок-

тябрь 

Классный ру-

ководитель 

Учитель- 

предметник 
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ностной сфе-

ры; уровень 

знаний по 

предметам 

умении 

учиться, 

особенно-

сти лично-

сти, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений 

в поведе-

нии(гипера

ктивность, 

замкну-

тость, 

обидчи-

вость и т.д.) 

ристики. 

 

Коррекционно-развивающее направление  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия 

Сроки (периодич-

ность в тече-

ние года) От-

ветственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогиче-

ское сопро-

вождение де-

тей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов  

Планы, 

программы 

Разработать инди-

видуальную про-

грамму по предме-

ту. Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом Осу-

ществление педа-

гогического мони-

торинга достиже-

ний школьника. 

сен-

тябрь 

Учитель- 

предметник, 

классный ру-

ководитель 

Обеспечить 

психологиче-

ское сопро-

вождение де-

тей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов  

Позитивная 

динамика 

развивае-

мых пара-

метров 

1.Формирование 

групп для коррек-

ционной работы. 

2.Составление рас-

писания занятий. 3. 

Проведение кор-

рекционных заня-

тий. 4. Отслежива-

ние динамики раз-

вития ребенка 

До 10 

октяб-

ря ок-

тябрь - 

май 

Зам. Дирек-

тора по УВР 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья обу-

чающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

программ В 

течении 

 

Разработка 

рекоменда-

ций для пе-

дагогов, 

учителя, и 

родителей 

по работе с 

детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий в обра-

зовательный про-

цесс Организация 

и проведение ме-

роприятий, 

направленных на 

сохранение, про-

филактику здоро-

вья и формирова-

ние навыков здо-

рового и безопас-

ного образа жизни. 

Реализация профи-

лактических 

В те-

чение 

года 

Зам.директор

а по УВР 
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Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; кор-

рекции, развития и социализации обучающихся 
Задачи (направле-

ния деятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и фор-

мы деятель-

ности, меро-

приятия 

Сроки  (периодич-

ность в тече-

ние года) От-

ветственные 

Консультирование 

педагогов  

1.Рекомендации, 

приемы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с 

ребенком, роди-

телями, классом, 

работниками 

школы 

Индивиду-

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года  

Специалисты 

ПМПК Заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи  

1.Рекомендации, 

приемы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с 

ребенком 

Индивиду-

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК Заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

Консультирование 

родителей  

1.Рекомендации, 

приемы, упраж-

нения и др. мате-

риалы. 

2. Разработка 

плана консульта-

тивной работы с 

родителями 

Индивиду-

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК Заме-

ститель ди-

ректора по 

УВР 

 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам ин-

клюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи (направ-

ления деятель-

ности) 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  (периодич-

ность в тече-

ние года) От-

ветственные 

Информирова-

ние родителей 

(законных пред-

ставителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и дру-

гим вопросам  

Организация 

работы се-

минаров, 

тренингов. 

Информацион-

ные мероприятия 

В тече-

ние го-

да  

Специалисты 

ПМПК Заме-

ститель дирек-

тора по УВР 

Психолого- пе-

дагогическое 

просвещение пе-

дагогических 

работников по 

вопросам разви-

тия, обучения и 

воспитания дан-

ной категории 

детей  

Организация 

методиче-

ских меро-

приятий 

Информацион-

ные мероприятия 

В тече-

ние го-

да 

Специалисты 

ПМПК Заме-

ститель дирек-

тора по УВР 

 

Направления работы специалистов 

I. Психологическое сопровождение 
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1. Диагностическая и коррекционная работа 

 
Наименование работы Условия проведения Сроки 

1. Диагностика первокласс-

ников на предмет адаптации 

к обучению в школе  

1.Наблюдение за детьми в процессе 

учебной и досуговой деятельности 

2.Беседы с учащимися и учителями 

3.Рисуночный проективный тест «Что 

мне нравится в школе» 4.Определение 

уровня общего развития у первокласс-

ников 

Сентябрь, октябрь 

2. Коррекционно-

развивающая 

 работа в 1-х классах  

1.Развивающие занятия по адаптации к 

школьной жизни (психологические и 

коррекционные сказки)  

2. Занятия по развитию внимания и 

наблюдательности 

Октябрь, ноябрь 

3. Диагностика 2-х классов  1.Наблюдение за детьми в процессе 

учебной и досуговой деятельности  

2.Исследование: 

Долговременной памяти  

Образной памяти  

3.Определение уровня общего развития 

Декабрь 

 

 

 

 

6. Коррекционно- развиваю-

щая работа в 3-х классах  

Психологические часы «Формирование 

здорового образа жизни» 

Февраль, март 

7. Диагностика 4-х классов  1.Наблюдение за детьми в процессе 

учебной и досуговой деятельности 

2.Беседы с учащимися и учителями 

3.Анкета школьной мотивации Н.Г. Лу-

скановой  

4. Тест школьной тревожности Филипса 

Апрель 

8. Подготовка учащихся 4-х 

классов к переходу в среднее 

звено  

1.Коррекционные занятия по снижению 

тревожности 

Апрель, май 

 

2. Психологическая работа с детьми школы надомного обучения (ШНО) 

Наименование работы  Условия проведения Сроки 

1. Психологическая под-

держка учеников в условиях 

инклюзивного образования  

Индивидуальные беседы с целью эмо-

циональной поддержки и психологи-

ческой помощи 

В течение года 

2. Подготовка и проведение 

мероприятий с детьми ШНО)  

Общие встречи с детьми из классов, 

общественно - культурные мероприя-

тия (экскурсии, встречи 

В течение года 

3.Психологическая помощь 

родителям исанию 

Профилактические беседы с родите-

лями 

В течение года 

4. Проведение уроков  Занятия по психологии По расписанию 
 

3. Коррекционно-развивающая работа 
1 Разработка и проведение индивидуальных коррекционных про-

грамм с целью решения проблем, связанных с социализацией лич-

ности в течение года  

в течение года 

2  Коррекционная работа с дезадаптивными детьми в течение года 

3  Работа с девиантными детьми - составление индивидуальных карт - 

психолого-медико-педагогическое обследование - наблюдение - 

разработка методов профилактики в течение года 

в течение года 

4 Направление в специализированные центры для психологического 

консультирования в течение года 

в течение года 

 

4. Консультативно-развивающая работа 
1 Индивидуальная консультация детей и родителей  в течение года 

2  Консультирование педагогического коллектива школы  в течение года 

3  Помощь классным руководителям при проведении родитель-

ских собраний  

в течение года 

4  Выявление статуса ребѐнка по запросам в различные социаль-

ные институты  

в течение года 

5  Обследование жизненных условий и адаптированности «про-

блемных» детей с составлением актов  

в течение года 
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6  Участие в педагогических советах школы  в течение года 

7  Участие в работе кафедры дистанционного обучения  в течение года 
 

6. Профилактиктическая работа 

 

 

II. Педагогическое сопровождение 
Задачи  

 

Содержание и формы работы  Ожидаемые  

результаты 

Диагностическое направление 

Сбор диагностиче-

ского инструмен-

тария для прове-

дения коррекци-

онной работы. 

2.Организация пе-

дагогического со-

провождения де-

тей, чье развитие 

осложнено дей-

ствием неблаго-

приятных факто-

ров. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление труд-

ностей, определе-

ние условий, в ко-

торых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной диа-

гностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Изучение индивидуальных карт медико-

психологической диагностики. 

 

Анкетирование.  

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание «карты 

проблем» 

Создание анали-

тической справки 

об уровне сфор-

мированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей 

Коррекционное направление 

Преодоление за-

труднений уча-

щихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками адапта-

ции учащихся к 

социуму. 

3.Развитие творче-

ского потенциала 

учащихся. 

Проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть 

направлены на развитие универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, по-

знавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и вне-

урочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-

Исправление или 

сглаживание от-

клонений и нару-

шений развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование по-

зитивного отно-

шения к учебному 

процессу и к шко-

ле в целом.  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Правила и обязан-

ности школьника» 

 «Дисциплина и 

порядок – наши 

верные друзья» 

 «Наш класс на пе-

ремене»(правила 

«как себя вести») 

«Достоинства и не-

достатки человека». 

«Что такое поруче-

ние» 

«Об обидах и 

причинах обид» 

 

«Будь осторожен на 

лестнице» 

 «Жизнь даётся толь-

ко раз»- о вреде ку-

рения, пьянства, 

наркомании 

«Наш класс на пере-

мене» 

«Как не стать 

жертвой преступ-

ления», 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

 

Беседа «Душевность 

и бездушность» 

«О невежах и вежли-

вости». 

«Скромный не 

хвастается доб-

рыми делами и 

поступками» 

Сопереживания в 

радости и горе това-

рища». 

«Чужое брать – по-

зор». 

  «Поведение во время 

уроков и в обще-

ственных местах». 

«Поведение во время 

уроков и в обще-

ственных местах». 
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4.Создание усло-

вий для развития 

сохранных функ-

ций; формирова-

ние положитель-

ной мотивации к 

обучению; Повы-

шение уровня об-

щего развития, 

восполнение про-

белов предше-

ствующего разви-

тия и обучения; 

коррекция откло-

нений в развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сфе-

ры; 

6.Формирование 

механизмов воле-

вой регуляции в 

процессе осу-

ществления задан-

ной деятельности; 

воспитание уме-

ния общаться, раз-

витие коммуника-

тивных навыков 

предметниками, школьным психологом, меди-

цинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической харак-

теристики учащегося с ОВЗ при помощи мето-

дов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отноше-

ний с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и ре-

зультаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка. 

- составление индивидуального маршрута со-

провождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвида-

ции, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной ра-

боты; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся 

в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способ-

ствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-

педагогические дневники наблюдения за учащи-

мися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направ-

ленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы 

необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного 

процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования 

представлений) выявлению характерных, суще-

ственных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществ-

ление контроля за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринима-

емым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

- использование более медленного темпа обуче-

ния, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анали-

заторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные состав-

ные 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 инди-

видуальных занятий, которые дополняют кор-

рекционно-развивающую работу, и направлены 

на преодоление специфических трудностей и не-

достатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их 

затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и во внеурочное время. На 

уроках математики, русского языка учитель 

предлагает задания, которые требуют выбора 

Усвоение учащи-

мися учебного ма-

териала. 

Овладение необ-

ходимыми знани-

ями, умениями и 

навыками в рам-

ках ФГОС. 
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наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки. Важно способствовать осознанию 

причины успеха /неуспеха ученой деятельности 

и способности конструктивно действовать даже 

в ситуации неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» отдельных уче-

ников помогают задания для групповой и кол-

лективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пони-

манию результата. Система таких работ позволя-

ет каждому ребенку действовать конструктивно 

в пределах своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать детям 

задания для самопроверки. Это позволяет уча-

щимся сделать вывод о достижении цели.  

Обучение учащихся планировать учебные дей-

ствия: учащиеся составляют план учебных дей-

ствий при решении текстовых задач, при приме-

нении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, 

при работе над учебными проектами. 

Все это создает условия для формирования уме-

ний проводить пошаговый, тематический и ито-

говый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий. 

На уроках изобразительного искусства начиная с 

первого класса, способствовать формированию у 

учащихся умению обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одно-

классников. Такой подход способствует осозна-

нию причин успеха или неуспеха учебной дея-

тельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструк-

тивно реагировать на критику учителя или това-

рищей по классу. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников по-

могает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а также способ-

ствует развитию коммуникативных навыков. 

На уроках технологии составление подробного 

плана является основой обучения предмету де-

тей. 

На уроках литературного чтения выстроить си-

стему вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятель-

ности. 

Задания включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

На уроках педагоги имеют возможность форми-

ровать начальные навыки адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире. Учеб-

ники содержат задания, текстыпроекты, практи-

ческие работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это рабо-

тает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка пер-

вые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разны-

ми способами отображения и чтения информа-

ции и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» 
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формируют нормы и правила произношения, ис-

пользования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского языка и литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» 

знакомят школьника с миром прекрасного. 

Развитие творческого потенциала учащихся 

начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Формиро-

вание и освоение творческих способов и прие-

мов действий основывается на системе заданий 

творческого и поискового характера, направлен-

ных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приемов ре-

шения учебных проблем является языковой экс-

перимент. Проводя исследование, дети, напри-

мер, узнают, как можно определить слоги в сло-

ве, основу слова; убеждаются, что слов без корня 

не бывает; определяют, какие глаголы спрягают-

ся, а какие — нет. Учащиеся включаются в по-

иск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера 

решаются также при работе над учебными про-

ектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение указанных спо-

собов основывается на серии заданий творческо-

го и поискового характера, например, предлага-

ющих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых 

выражений, равенств, значений величин, геомет-

рических фигур и др., записанных по определен-

ному правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, ра-

венств, значений величин, геометрических фигур 

и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использо-

вать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера 

Профилактическое направление 

Построение педа-

гогических про-

гнозов о возмож-

ных трудностях и 

обсуждение про-

грамм педагогиче-

ской коррекции. 

 

Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы с психологом и медицинским работ-

ником школы. 

Принятие своевременных мер по предупрежде-

нию и преодолению запущенности в учебе. 

Осуществление дифференцированного подхода в 

обучении. 

Использование в ходе урока стимулирующих и 

организующих видов помощи. 

Осуществление контроля за текущей успеваемо-

стью и доведение информации до родителей. 

Привлечение к участию коллективных творче-

ских дел. 

Вовлечение в спортивную секцию, библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в раз-

витии ребенка. 

 

При изучении школьников учитывается следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

 динамика физического развития (анамнез);  

 состояние слуха, зрения;  

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их оста-

точных явлений);  
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 координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

 особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, пре-

сыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока 

или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:  

 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного рас-

положения предметов (глубина восприятия, его объективность);  

 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к распре-

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

развития произвольного внимания;  

 особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоми-

нания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памя-

ти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); пре-

обладание логической или механической памяти;  

 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявле-

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

умение устанавливатьпричинно-следственные связи);  

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформирован-

ность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 

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

 познавательные интересы, любознательность.  

 Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

 особенности отношений <учитель-ученик>, реакция ученика на замечания, оценку 

его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безраз-

личие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или 

агрессивность); отношение к похвале и порицанию;  

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

 умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

 способность к волевому усилию;  

 преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

 внушаемость;  

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества 

и др.);  

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

 отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, взаимоот-

ношения со сверстниками и старшими);  

 особенности поведения в школе и дома;  

 нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой:  

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

мире;  

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

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

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки кор-

рекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

основной учитель класса. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, социальный педагог, психолог.  
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При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ре-

бенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следу-

ет увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала выполне-

ния задания, они должны быть значимы для учащихся, поэтому при организации кор-

рекционного воздействия необходимо создание дополнительной стимуляции (похвала 

учителя, соревнование и т..).  

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно со-

здать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповом занятии. С этой це-

лью можно использовать систему условной качественно-количественной оценки до-

стижений ребенка. Хорошо зарекомендовала себя система поощрения каждого пра-

вильного ответа «жетонами» (фишками, звездочками, наклейками, штампиками и пр.). 

В конце занятия подсчитывается количество фишек, заработанных каждым учеником, и 

тот, у кого больше, объявляется лучшим.  

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и об 

особенностях восприятия учащимися учебного материала и специфике их мотивации 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидак-

тических игр, игровых упражнений, задач, способных сделать учебную деятельность 

более актуальной и значимой для ребенка. 

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ НОО. 

Условия, обеспечивающие эффективность обучения:  

 сокращение наполняемости класса, влияющее на изменение общего психического 

климата и позволяющее учителю реализовать во фронтальной работе в классе принцип 

индивидуализации обучения; 

 отказ от авторитарного стиля общения;  

 осознание учителем специфических трудностей в работе с учащимися «особых» 

классов; 

 важное условие – построение учебного процесса на основе учета актуальной зоны 

развития и максимальной активизации зоны ближайшего развития учащихся. Оно 

обеспечивает реальную возможность индивидуального подхода, предусматривающего 

помощь каждому ученику как на этапе сообщения новых знаний, так и на этапе их за-

крепления и самостоятельного применения; 

 применение в практической деятельности учителя новых подходов и технологий 

(личностно-ориентированная технология, технология интегрированного урока, игровая 

технология, ИКТ);  

 использование в системе работы учителя индивидуализации домашних заданий (д/з 

даются индивидуально с учетом возможности успешного выполнения их ребенком); 

 комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негативных тенденций 

развития, которое осуществляется на индивидуальных и групповых коррекционных за-

нятиях посредством взаимодействия учителя, психолога, социального педагога; 

 посещение учащимися сенсорной комнаты, занятий в секциях и кружках. 

 психического и физического развития. 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
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педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-

зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигие-

нических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развиваю-

щимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования обеспечивают: 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обу-

чающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - раз-

вивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помеще-

ния образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учре-

ждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реа-

билитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические сред-

ства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и кол-

лективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных каби-

нетов, организации спортивных и массовых мероприятий (внеклассных), питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 
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 дея-

тельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Полноценное информационное обеспечение достигается благодаря работе размещен-

ных в открытом доступе в сети Интернет: официального сайта МБОУ «Чурачикская СОШ» 

Цивильского района Чувашской Республики; 

 

Система оценивания учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
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Оценивание различных работ учащегося с ОВЗ осуществляется с учетом психофизиче-

ских особенностей здоровья и рекомендаций педагога-психолога, психолого- медико-

педагогической комиссии. При выставлении оценок необходимо, в первую очередь, ру-

ководствоваться требованиями программ, по которым ведется обучение. Оценивание 

учащихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

 Понижать уровень требований к системе оценивания нужно только тогда, когда учи-

тель использовал все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия.  

 

Виды работ учащихся.  

1. Контрольные работы. 

Объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся достигается сочетанием раз-

личных видов текущей (продолжительностью 25-45 мин) и итоговой (контрольные ра-

боты продолжительностью 45мин) проверки знаний. 

В один учебный день следует давать только одну письменную итоговую контрольную 

работу, а в течение недели – не более двух. При планировании контрольных работ 

необходимо предусмотреть равномерное их распределение в течение всей четверти, не 

допуская скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не 

рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый день 

после праздника, первый и последний дни учебной недели. Все виды контрольных ра-

бот проверяются и возвращаются им к следующему уроку.  

2. Виды письменных работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обу-

чающие работы, к которым относятся:  

 упражнения по русскому языку и математике;  

 планы статей и других материалов из учебников; 

 изложения, сочинения по русскому языку;  

 составление обобщающих таблиц, схем и т.п.;  

 фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе развития устной речи 

в 1-4 классах, изучения естествознания:  

 различные виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам практических 

работ (опытов) на уроках естествознания, математики, на занятиях по развитию устной 

речи, трудовому обучению (без копирования в тетрадях соответствующих рисунков из 

учебников). 

3. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в виде письменных работ по всем учебным 

предметам и показывает усвоение ребенком образовательного материала за весь учеб-

ный год. Учащиеся с ОВЗ проходят промежуточную аттестацию в классе, на дому или 

(и) с использованием дистанционных образовательных технологий. При выборе зада-

ний для промежуточной аттестации учеников с ОВЗ в начальной школе учитываются 

особенности их психофизиологического состояния, не допускается перегрузка учени-

ков с ОВЗ, уровень сложности заданий учитывает нагрузку по учебному предмету в со-

ответствии с индивидуальным учебным планом учащегося и не превышает аналогич-

ный уровень для здоровых учащихся.  

 

4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицин-

ских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности. 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения (учи-

телей, классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога, админи-

страции школы), обеспечивающее системное психолого-педагогическое сопровожде-
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ние детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-

филя в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 анализ личностного и познавательного развития ребенка. Одним из механизмов реа-

лизации коррекционной работы является социальное партнерство, которое предполага-

ет профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресур-

сами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

 Социальное партнерство осуществляется со следующими организациями и учре-

ждениями: 

 БУ «Цивильская районная больница» Чувашской Республики,  

 Республиканская медико-психолого-педагогическая комиссия – определение про-

граммы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

 БОУ «Центр психолого – педагогической коррекции» Минестерства образованияи 

молодежной политики Чувашской Республики; 

 Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

 КЦ «Социального обслуживания населения» г.Цивильск – консультации для родите-

лей, коррекционно-развивающие занятия. 

 Родительская общественность.  

Механизмы реализации: 

1) Предшкола;  

2) индивидуальный и дифференцированный подход педагогов; 

3) индивидуальная форма обучения (обучение на дому); 

4) индивидуальная форма обучения (обучение на дому с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий).  

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы. 
 

Результаты коррекционной работы в школе прямо пропорциональны задачам, которые 

школа ставит перед собой, планируя работу с детьми с особыми образовательными по-

требностями. 

 
1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями . 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможно-

стями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории де-

тей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития 

и степенью его выраженности; 

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопро-

вождения в условиях образовательного процесса . 

1.Рост уровня активности детей, желание 

взаимодействовать со сверстниками и со 

взрослыми.  

 

2. Сотрудничество родителей. 

Оказание консультативной и методиче-

ской помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными воз-

можностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопро-

сам. 

 

3. Значительное понижение  

уровня тревожности детей. 

 

4. Реальная (адекватная) самооценка 

учащихся 

Участие во внеклассных мероприятиях (конкурсах, вы-

ступления на праздниках), доверительные отношения с 

учителем (психологом), высокая работоспособность, 

проявление творчества. 

Интерес родителей к специальной литературе по воспи-

танию детей, консультации у психолога по наболевшим 

проблемам, желание оказать помощь (психологическую) 

детям. 

Проведение необходимых лекций, консультаций, бесед. 

 

Умение применять адекватные способы психологиче-

ской защиты детьми, например: перед ответом у доски 

ребенок учится сосредоточивать свое внимание на сооб-

щении или заранее репетировать его перед зеркалом и т. 

д. 

Адекватный уровень притязания, адекватная реакция на 

неуспех, похвалу; безболезненное отношение к критике, 
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5. Положительная учебная мотивация, 

эмоциональный фон. 

 

 

6. Обеспечение возможности обучения и 

воспитания по дополнительным образо-

вательным программам и получения до-

полнительных образовательных коррек-

ционных услуг. 

попытка исправить ошибки и неудачи; способность по-

хвалить других детей, а не подчеркивать их недостатки; 

быстрая адаптация к новым ситуациям, самостоятель-

ность; умение выделить свои положительные и отрица-

тельные стороны; жизнерадостность, оптимизм, отсут-

ствие чувства неопределенности и грозящей неудачи. 

Выраженная познавательная активность ребенка на уро-

ках и во внеурочное время (задает вопросы, читает лите-

ратуру и т. д.). 

Реализация договоров социального партнерства школы с 

учреждениями дополнительного образования 

3.Создание специальных условий воспитания 

1.Методические материалы, обеспечива-

ющие задачи диагностики и реализации 

основных направлений работы. 

 

2. Основные нормативные документы 

школы, в которых отражается организа-

ция жизнедеятельности детей, их воспи-

тание и обучение. Создание школьной 

ПМПК. 

 

3.Специалисты коррекционно- развива-

ющего обучения. 

Наличие программ, перспективных планов, учебно - ме-

тодических пособий, методик, рабочих и отчетной доку-

ментации. 

Наличие необходимых для работы нормативных доку-

ментов. 

Наличие специалистов: логопеда, валеолога, дефектоло-

га, психиатра. 

 

Своевременное прохождение специальной курсовой пе-

реподготовки всех учителей, работающих с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3 . 1 . Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, мак-

симальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учеб-

ным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает  предусмотренную законодательством Российской Федера-

ции в сфере образования возможность обучения на родном (нерусском) языке (чуваш-

ском), возможность его изучения, а также устанавливает количество занятий, отводи-

мых на изучение родного языка (чувашского), по классам (годам) обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отво-

димое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях ос-

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятель-

ности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 
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Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме-

тов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной обра-

зовательной программы начального общего образования, приведены в разделе «Про-

граммы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение от-

дельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспе-

чивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъем-

лемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образо-

вательная организация, осуществляющая образовательную деятельность предоставля-

ет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования определяет организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабаты-

ваться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) ин-

дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учеб-

ные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образова-

ния). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуаль-

ных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В образовательной организации применяется четвертый вариант учебного плана - для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (нерусском) язы-

ке, а также образовательных организаций республик Российской Федерации, в которых 

законодательно установлен, наряду с государственным языком Российской Федерации, 

государственный язык республики. 
 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса во 2 классе передана на 

изучение  учебных предметов «Литературное чтение на родном (чувашском) языке» в 

первой четверти и на изучение предмета «Чувашский (государственный) язык» со вто-

рой четверти. Часть, формируемая участниками образовательного процесса в  3 классе 

передана на изучение предмета «Русский язык» 
 

Учебные планы по предметам представлены отдельным блоком. 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образователь-

ная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленная на достижение планируемых результатов, освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельно-

сти, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей определённой 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значи-
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мых практиках, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации 

их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, дости-

жения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образова-

ния:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной орга-

низации,  

 создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и инди-

видуальных особенностей. 

Основные задачи: 

 обеспечение необходимых условий личностного развития, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся первой ступени обучения; 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе, к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам, 

любви к Родине, природе, семье; 

 обеспечение необходимых условий для укрепления здоровья, развития творческого 

труда, организации содержательного досуга, поддержания семейных традиций. 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

 Спортивно – оздоровительное. 

 Духовно – нравственное. 

 Общеинтеллектуальное. 

 Общекультурное 

 Социальное 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Чурачикская 

средняя общеобразовательная школа» Цивильского района Чувашской Республики. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной си-

стемы обучения. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы конференции, КВНы, викторины, праздничные мероприятия, классные часы, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные иссле-

дования, смотр-строя и песни, выставки и т.д.  

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На заня-

тиях руководители стараются раскрыть у обучающихся организаторские, творческие, 

музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии детей. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключает-

ся в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направ-

лений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организа-

ции образовательной деятельности. 
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План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям 

 
Формы внеурочной деятельности Клас

сы 

Деятельность 

1. Общеинтеллектуальное направление 

Кружковые занятия 1-4 школьные кружки, кружки дополнитель-

ного образования 

Школьные олимпиады, научные кон-

ференции, конкурсы, интеллектуаль-

ные игры, марафоны 

1-4 внеклассные мероприятия в рамках пред-

метных декад 

2. Общекультурное направление 

Организация экскурсий, Дней театра 

и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащих-

ся 

1-4 внеклассные мероприятия 

Работа кружков, творческих объеди-

нений 

1-4 школьные кружки, учреждения дополни-

тельного образования 

МОУДОД "Цивильский районный Дом 

детского творчества» 

Читательский час 2-4 Библиовстречи, библиоуроки 

Тематических классные часы по эс-

тетике внешнего вида ученика, куль-

туре поведения и речи 

1-4 классные часы 

Участие в конкурсах, выставках дет-

ского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, города, 

республики. 

 

1-4 во внеурочное время 

МОУДОД «Цивильский районный Дом 

детского творчества» 

МБУК «Цивильский районный Дом куль-

туры» 

3. Духовно-нравственное направление 

Тематические классные часы 1-4 классные часы 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

«Уроки мужества» 

 классные часы 

Национальные праздники «Акатуй», 

«День чувашского языка», «День го-

рода» 

 во внеурочное время 

Экскурсии 1-4 во внеурочное время 

Участие в конкурсах, выставках дет-

ского творчества на разных уровнях 

 во внеурочное время 

МБУК «Цивильская детская библиотека» 

Работа кружков 1-4 во внеурочное время 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

Работа спортивных секций по ОФП, 

шахматам, волейболу, футболу, лёг-

кой атлетике; 

1-4 школьные спортивные секции, спортив-

ные секции МБОУ ДОД "ДЮСШ, "ФСК 

"Асамат" 

Организация выставок детских ри-

сунков о спорте, ЗОЖ 

1-4 во внеурочное время 

Оздоровительные минутки, беседы, 

игры, практикумы, тренинги, коллек-

тивно-творческие дела 

1-4 уроки здоровья 

Организация походов, экскурсий, 

«Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

1-4 во внеурочное время 

 

Объём внеурочной деятельности определяется с учётом интересов обучающихся, воз-

можности МБОУ «Чурачикская средняя общеобразовательная школа» Цивильского 

района Чувашской Республики. 

На занятиях у обучающихся раскрываются организаторские, творческие, музыкальные 

способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии младших школьни-

ков. 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=724
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=724
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Занятия проводятся учителем общеобразовательного учреждения и педагогами учре-

ждений дополнительного образования. 

 

Перспективный план внеурочной деятельности на 4 года обучения  

 
Направления Часов в неделю по классам 

1классы 2 классы 3классы 4классы 
 

Итого 

Спортивно-

оздоровительное 
33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 135 

Общекультурное 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное 33 34 34 34 135 

Социальное 33 34 34 34 135 

Итого 231 238 238 238 945 

 
Планируемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 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; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своей Родине, своей республике, своему 

городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО МБОУ «Чурачикская СОШ» Цивильского района Чувашской Республики являет-

ся создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

МБОУ «Чурачикская СОШ» Цивильского района Чувашской Республики, реализую-

щей ООП НОО, созданные условия, которые:  

 соответствуют требованиям Стандарта;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы общеобразовательного учреждения и реализацию предусмотрен-

ных в ней образовательных программ;  
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 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в начальном общем образовании.  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП обеспечивает для участников образовательного про-

цесса возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

 реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной дея-

тельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии ООП НОО и условий ее реа-

лизации; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направ-

ленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

 возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы обра-

зования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использования ресурсов 

социума; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

г.Цивильска, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

 обновления содержания ООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) с учетом особенностей развития Чувашской Республи-

ки; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, характеризующего систему условий, ООП 

НОО содержит: 

1. Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами ООП НОО МБОУ «Чурачикская СОШ»  Цивильского района Чу-

вашской Республики; 



 

151 
 

3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

5. Систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП НОО базируется на результатах проведенного в хо-

де разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-

боты, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам ООП НОО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников об-

разовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 МБОУ  «Чурачикская СОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной програм-

мой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

 При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управ-

ления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, основывались на квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования»), утвержденном Приказом Минздравсоцразвития от 26.08.2010 г.№761н. 

 Образовательное учреждение укомплектовано также учебно-вспомогательным пер-

соналом, водителями автобусов для обеспечения школьных перевозок,  работниками 

пищеблока, техническим  персоналом. По договору с медицинским учреждением в 

школе имеется медицинский работник.  
Приложения: 

Таблица 1. Кадровое обеспечение  

Таблица 2.Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов. 

Таблица 3. План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения  

 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

     Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непре-

рывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образова-

ния в целом.  

     Основной  формой повышения  профессионального уровня педагогов являются кур-

сы повышения квалификации, семинары, конференции, тренинги,  проводимые про-

фильными образовательными учреждениями. Рекомендуемый объем курсовой подго-

товки  - не менее 72 часов,  в том числе накопительный в совокупности разных форм  - 

очной, очно-заочной, заочной долгосрочной либо краткосрочной, дистанционной,  ста-
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жировки, тренинга, семинара, конференции и т.д. Форму прохождения и темы повыше-

ния квалификации выбирает учитель.   

     В основной ООП НОО представлены планы-графики, включающие различные фор-

мы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификацион-

ную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 

209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муници-

пальных образовательных учреждений».  

     Повышение квалификации педагогов в период введения ФГОС – насущная задача 

сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития, о внедрении новых 

форм и методов организации учебного процесса без системной работы по обучению 

кадров, которая должна проводиться как на уровне региона, муниципалитета, так и на 

уровне школы. Именно внутришкольное обучение является основой качественных из-

менений в образовательном пространстве школы: невозможно говорить о внедрении в 

учебный процесс новых педагогических технологий без детального изучения и апроби-

рования его на уровне педагогов; невозможно использовать компьютерные (информа-

ционные) технологии на уроке без знаний компьютера и т.д. В школе созданы все усло-

вия для планового повышения уровня квалификации учителей.  

     Цель: осуществление разноуровневой, дифференцированной подготовки учителей 

через различные формы повышения квалификации. 

     Задачи: 

 формирование учителя инновационного типа, развитие исследовательской 

культуры через трансляцию опыта школы как опорного учреждения в муниципальной 

системе образования; 

 организация аттестации педкадров; 

 совершенствование педагогического мастерства через внедрение современ-

ных информационных, педагогических технологий и передовых методик; 

 интеграция науки с практикой через плодотворное взаимное сотворчество с 

научными кафедрами вузов Чувашской Республики и России; 

 организация оперативного повышения квалификации и переподготовки педа-

гогических, управленческих кадров; 

 изучение, обобщение и распространение инновационного управленческого и 

педагогического опыта. 

     В школе созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных 

процессов (каждый учитель имеет АРМ), вовлечения в поисковую творческую деятель-

ность максимально широкого круга учителей, приобщения к учебным исследованиям 

учащихся. Сформировано позитивное отношение учителей к непрерывному психолого-

педагогическому образованию и самообразованию. Педагогический коллектив школы 

отличает мобильность, высокий профессионализм, активное участие в школьных, го-

родских, районных, российских конкурсах и проектах. 

     В среднем педагоги один раз в два-три года обучаются на курсах, но многие прохо-

дят курсы чаще. Наиболее востребованными являются темы «Введение ФГОС НОО», 

«Использование компьютерных технологий в учебном процессе», «Применение интер-

активного оборудования в образовательном процессе». Полученные знания учителя 

применяют в учебном процессе. 
 

Организация методической работы 

 

     В системе непрерывного педагогического образования значительное место занимает 

методическая работа с педагогами на муниципальном уровне, которая является одним 

из компонентов государственной системы повышения квалификации работников обра-

зования, обеспечивающей связь психолого-педагогической науки с педагогической 

практикой. Педагоги школы стали участниками обучающих семинаров, организован-

ных БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО» по таким актуальным темам как: «Требования ФГОС 

второго поколения и их реализация в современных УМК», «Современные образова-

тельные технологии как средство реализации ФГОС НОО», «Проектирование образо-



 

153 
 

вательного процесса в условиях реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» и др. Входит в практику повыше-

ние квалификации дистанционными способами обучения. Районные методические объ-

единения, семинары и конференции один раз в учебный год посещает каждый педагог. 

     Основными задачами научно-методической работы в школе являются: организация 

учёбы педагогических кадров по использованию в практике новейших достижений 

науки, оперативному овладению передовым педагогическим опытом, новаторскими 

методами обучения и воспитания, навыками управления в условиях демократизации 

учебно-воспитательного процесса; создание условий педагогическим кадрам для озна-

комления и освоения опыта отдельных учителей, школ; формирования передового пе-

дагогического опыта по перспективным направлениям развития народного образова-

ния. 

     Цель методической работы – повышение качества общего образования в условиях 

модернизации образования и внедрения ФГОС. 

     Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования в школе. 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориен-

тировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

психологического потенциала личности ребенка. 

3. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы требо-

ваний к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 
 

     Научно-методическая работа в школе ведётся под руководством зам. директора по 

УВР. 

     Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и учебно-

методической работы в школе является методический совет, созданный приказом по 

школе. В него входят члены администрации, руководители МО, социальные педагоги. 

     Ведущей идеей является непрерывное развитие инновационного потенциала пед-

коллектива и творческого потенциала учащихся; подготовка учителей к творческой, 

инновационной деятельности; формирование культуры педагогического труда учите-

лей. 

     Система научно-методической работы в школе обеспечивается: 

 планированием индивидуальной и групповой методической работы; 

 единой общешкольной и научно-методической темой, которая вытекает из целей и 

задач развития школы; 

 созданием временных и постоянных объединений – групп для решения проблем пре-

емственности, согласованности, целостности в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса; 

 дифференцированным подходом в оценке методической работы каждого учителя в 

зависимости от квалификации или притязаний на более высокую квалификационную 

категорию; 

 всеобучем педагогического коллектива в форме постоянно действующего семинара; 

 введением в практику работы технологической карты профессионального роста учи-

теля с обязательным включением результатов методической работы; 

 формулировкой конкретных методических целей при посещении уроков учителей; 

 акцентированием внимания на методико-методологической грамотности учителя, 

уровне его общенаучной, коммуникативной, психолого-педагогической культуры. 

    В школе реализуются различные формы методической работы: 

 педсоветы 

 методические дни 

 проблемные семинары 

 открытые уроки в рамках районных и республиканских семинаров 

 конкурсы-смотры, олимпиады для учащихся 

 консультации 
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 работа в МО, помощь в работе районных Ассоциаций по предметам 

 предметные декады 

 участие в НПК и семинарах различного уровня 

 проведение ежегодной НПК учащихся 

 создание и внедрение в практику системы работы по учёту личных достижений уча-

щихся 

 работа научного общества учащихся с последующим выходом на защиту работ 

 изучение, обобщение позитивного педагогического опыта 

 презентация предметов 

 дистанционные курсы 

     На заседаниях МС рассматриваются следующие вопросы:  

 Реализация ФГОС НОО  

 Определение направлений поисково-исследовательской деятельности по предметам.  

 Определение содержания форм и методов повышения квалификации педагогов шко-

лы. 

 Организация школьных предметных олимпиад.  

 Проведение диагностики по изучению личности (методика проведения)  

 Обобщение педагогического опыта.  

 Анализ участия в районных олимпиадах учащихся. 

 Определение форм итогового контроля. 

    МС осуществляет координацию деятельности методических объединений и опреде-

ляет стратегические задачи развития школы. 

     Методическая работа строится через методическое объединение. Целью работы МО 

является совершенствование профессиональных качеств личности каждого учителя, 

развитие их творческого потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и 

качества образовательного процесса. Через методическую работу осуществляется под-

готовка педагогов к внедрению нового содержания образования, овладение инновация-

ми и прогрессивными педагогическими технологиями, изучение и использование на 

практике современных методик воспитания. Главное в работе методических объедине-

ний – оказание реальной, действенной помощи педагогу. Наряду с докладами, сообще-

ниями, широко используются открытые уроки и внеклассные мероприятия, творческие 

отчеты, деловые игры, тренинги и другие активные формы деятельности. 

     Вся система методической работы регулируется следующими документами: Поло-

жением о МС, Положением о МО. 

     Непрерывной системой повышения квалификации на уровне школы охвачено 100% 

педагогов. Росту профессионального мастерства педагогов способствовали научно-

теоретические и научно-практические семинары.  

Повышению уровня ИКТ компетентности педагогов способствует участие в научно-

практических конференциях, дистанционных конкурсах, творческие отчеты на МО, от-

крытые уроки. 

     Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется также через об-

мен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 

самообразования (систематическое самостоятельное изучение определенной темы по 

индивидуальному плану). Учитель представляет результаты своей работы на педагоги-

ческих советах школы, на круглых столах, заседаниях методических объединений. 

     Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

 принятие идеологии ФГОС начального общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито-

гов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

      Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования обеспечивают: 

 
Психолого-педагогические условия реализации ос-

новной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать (в соот-

ветствии с приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011 

№ 2357 п.6):  

Направления работы 

Преемственность содержания и функций образователь-

ной деятельности, обеспечивающих реализацию ООП 

дошкольного и начального образования 

работа всубботней школе для до-

школьников; просветительская ра-

бота с педагогами и родителями 

Учет специфически возрастного психофизического раз-

вития обучающих целей 

Все направления работы 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обу-

чающихся 

Психолого-педагогическое про-

свещение 

Вариативность психолого-педагогического сопровож-

дения участников образовательных отношений: 

а) сохранение и укрепление психологического здоро-

вья; формирование ценности здоровья и безопасность 

образа жизни; 

б) дифференциация и индивидуализация обучения; 

в) мониторинг возможностей и способностей; 

г) выявление и поддержка одаренных детей; 

д) выявление детей с ОВЗ 

Все направления работы: 

Профилактическое 

Просветительское 

Экспертное 

Коррекционное 

Диагностическое 

Развивающее 

Диагностическое развивающее 

Формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников 

Коррекционно-развивающее 

направление 

Тренинговая работа 

Психолого-педагогическое про-

свещение 

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальные, групповые, уровень 

класса или уровень учреждения) 

Все направления работы 

Вариативность форм психолого-педагогического со-

провождения участников образовательных отношений 

Все направления работы 

 

     Целью психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

является создание системы социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения, формирование личностных характеристик, от-

вечающих требованиям новых стандартов, на основе выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка и формирования устойчивости мотива-

ции познания и для психолого-педагогической поддержки всех участников образова-

тельного пространства в системе ФГОС. 

     В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус младшего школьни-

ка и динамику его психологического развития в процессе обучения. 

2. Способствовать обеспечению психологически комфортного климата в школьном 

коллективе (учащийся-учитель-родители) в условиях перехода на новые образователь-

ные стандарты. 

3. Помогать участникам образовательного процесса в решении проблем, возникающих 

в период реализации ФГОС. 

4. Составить пакет методических материалов по психологическому сопровождению 

младших школьников – диагностике, разработке индивидуального образовательного 

маршрута по результатам диагностики. 

5. Подобрать пакет материалов по работе с педагогами. 

6. Подобрать методические материалы по работе с родителями. 
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     Основными направления психологического сопровождения в рамках введения 

ФГОС НОО в школе являются: 

     Диагностико-коррекционная работа.  

1. Изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования). 

2. Формулировка заключения об основных характеристиках компонентов психическо-

го развития или формирования личности школьника. 

3. Разработка рекомендаций. 

    Профилактическая работа:  

1. Выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии. 

2. Предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на сле-

дующую возрастную ступень. 

3. Психологическое консультирование: помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

4. Психологическое просвещение: приобщение педагогического коллектива, учащихся 

и родителей к психологической культуре. 

     Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает сформированность универ-

сальных учебных действий обучающихся на каждом возрастном этапе: 

   I этап. Школа будущего первоклассника. В рамках этого этапа осуществляется разви-

тие познавательных процессов у детей в возрасте 6-8 лет. 

   Цель: подготовка детей к безболезненному вхождению в школьную жизнь. 

Групповая консультация педагогов будущих первоклассников носит на данном этапе 

общий ознакомительный характер. Работа с родителями позволяет определить задачи 

современного образования. 

    II этап – первичная адаптация первоклассников к школе. Работа на данном этапе 

проводится с обучающимися 1 классов с последующим анализом и рекомендациями.  

На основе проделанной работы выделяется «группа риска» обучающихся, сопровожде-

ние одаренных обучающихся, и организация индивидуальной или групповой коррекци-

онно-развивающей работы. 

1. Интеллектуально-развивающие занятия проводятся педагогами во внеурочной де-

ятельности.  

2. Коррекционно-развивающие занятия помогают в коррекции и совершенствовании 

навыков учебной деятельности младших школьников.  

3. Во внеурочной деятельности проводятся тренинги и занятия, которые позволяют 

развивать у всех детей психологическую компетентность, коммуникативные навыки, 

самопринятие, дают опыт общения в и группе и коллективе, расширяют словарный за-

пас в области чувств и эмоций, развивают уверенность в себе, своих силах, позволяют 

научиться лучше понимать себя и других.  

4. Проводятся консультации и просветительская работа с родителями первоклассни-

ков, направленная на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями пе-

риода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. Выступления на роди-

тельских собраниях на темы:  

 «Особенности развития детей 6 – 7-летнего возраста»,  

 «Трудности адаптационного периода первоклассников», 

 «Значение эмоций для формирования положительного взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром. Режим первоклассника». 

Проводятся групповые и индивидуальные консультации педагогов по выработке еди-

ного подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом, мониторинги профессиональной компе-

тентности учителя. 

Ведётся методическая работа педагогов, направленная на построение учебного процес-

са в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 

выявленными в ходе диагностики и наблюдения за детьми, на просвещение по вопро-
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сам индивидуальных и возрастных обучающихся (выступление на заседании МО учи-

телей начальных классов, работа с психологами).  

III этап – продолжение психолого-педагогической работы со школьниками. 

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса 

(промежуточная и итоговая диагностика) и предполагает следующее: 

1. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по ре-

зультатам диагностики. 

2. Просвещение и консультирование педагогов. Групповая и индивидуальная просве-

тительская работа. 

3. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытыва-

ющими трудности в обучении и поведении по ранее обозначенным программам. Выяв-

ление детей, испытывающих трудности в обучении, осуществление психолого-медико-

социального сопровождения. 

4. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в те-

чение полугодия и года в целом работы. 

IV этап. Отслеживание УУД обучающихся . 

V этап. Сопровождение в рамках подготовки к переходу на следующий уровень обуче-

ния.  

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все техноло-

гии, используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной воз-

растной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода уча-

щихся от одной ступени образования к другой.  

Цель психолого-педагогического сопровождения по обеспечению преемственно-

сти: - создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения; - обеспечение адаптированности учащихся к процессу обуче-

ния в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС НОО); - обеспечение системы мониторинга формирования универсальных 

учебных действий в условиях реализации ФГОС НОО. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения преемственности обучающих-

ся: 
 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую комплексные 

исследования, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) учащихся; 

 оказание консультативной и методической помощи учителям школы по вопросам 

организации эффективного обучения учеников в условиях реализации ФГОС, состав-

ления индивидуальных программ интеллектуального развития учеников, работы с уче-

никами «группы риска»; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, 

педагогов; 

 профилактика возникновения проблем развития учащихся. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного про-

цесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: Индивидуальное; групповое; на 

уровне класса; на уровне ОУ. 

Основные формы сопровождения: консультирование; диагностика; экспертиза; профи-

лактика; просвещение; развивающая работа; коррекционная работа. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: сохранение и 

укрепление психологического здоровья; развитие экологической культуры; формиро-

вание ценности здоровья и безопасного образа жизни; мониторинг возможностей и 

способностей учащихся; поддержка детских объединений и ученического самоуправ-
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ления; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профес-

сиональной сферы деятельности; выявление и поддержка детей с особыми образова-

тельными потребностями; выявление и поддержка одаренных детей; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

Субъекты, включенные в реализацию Программы, их цели и основные задачи: 

 
субъекты цели Основные задачи 

Классный руко-

водитель  

Формирование и за-

крепление социальных 

норм и правил поведе-

ния в классном кол-

лективе, формирова-

ние портрета хорошего 

человека. 

Создание условия для полноценного взаи-

модействия учащихся во внеурочное время, 

когда ученик проявляется во всех (не только 

учебных) качествах. 

Создание условий для успешности ученика 

в каком-либо направлении деятельности. 

Создание условий для педагогической под-

держки учащихся в преодолении учебных 

проблем. 

Учителя  Удержание учебной 

мотивации в рамках 

своего учебного пред-

мета 

Скорейшее формирование личностных свя-

зей с каждым ребенком. 

Информирование учащихся о своих требо-

ваниях в рамках предмета и следование 

этим требованиям. 

Выполнение особых требований, принятых 

в школе, к оценочной системе в течение 1 

учебной четверти. 

Создание ситуации успеха для каждого уче-

ника. 

Классные руко-

водители  

Формирование и за-

крепление социальных 

норм и правил поведе-

ния в школьном кол-

лективе 

Создание условий для социализации уча-

щихся на уровне параллели классов, ступе-

ни, школы. 

Создание условий для успешности ученика 

в каком-либо направлении деятельности во 

внеурочном пространстве на уровне парал-

лели классов, ступени, школы. 

Медицинский 

работник  

Сохранение здоровья 

детей 

Обеспечение условий для сохранения здо-

ровья детей. 

Родители Формирование успеш-

ности в ребенке Обес-

печение благоприят-

ных условий в семье в 

период адаптации 

Создание условий для скорейшего форми-

рования личностных связей ребенка с учи-

телями и коллективом детей 

Создание условий для успешности ребёнка в 

каком-либо направлении деятельности 

Создание условий для поддержки учащихся 

в преодолении учебных проблем 

Зам. директора 

по УВР и ВР  

Реализация программы 

адаптации 

Обеспечение и контроль хода выполнения 

Программы. 

Информирование коллектива о ходе выпол-

нения Программы. 

Обеспечение процесса пополнения Про-

граммы конкретными методическими реко-

мендациями для классных руководителей, 

учителей-предметников, родителей и уча-

щихся. 

 

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. Формирование ценно-

сти здоровья и безопасного образа жизни. 

 
Форма  

сопровожде-

ния 

Уровень  

сопровождения 
Содержание работы 

Предполагаемый 

результат 

Психологиче-

ская диагно-

стика и экс-

пертиза обра-

зовательно-

На уровне ОУ 

анкетирование учащих-

ся «Удовлетворенность 

и комфортность образо-

вательнного процесса» 

- все классы 

Обеспечение и 

мониторинг без-

опасности обра-

зовательно-

воспитательной 
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воспитатель-

ной среды 

школы 

среды 

Просвещение 

и профилакти-

ка 

На уровне ОУ 

1) выступления на педа-

гогических советах по 

проблемам сохранения 

психического здоровья 

субъектов образова-

тельно-воспитательного 

процесса; 

2) проведение лекций, 

бесед, презентаций по 

вопросам возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей психологиче-

ского развития подрост-

ков и профилактике 

проблем, связанных с их 

психическим здоровьем 

на общешкольных ро-

дительских собраниях 

Формирование и 

развитие психо-

лого-

педагогической 

компетентности 

педагогических 

и администра-

тивных работни-

ков, родитель-

ской обществен-

ности 

На уровне класса  

проведение классных 

часов по тематике со-

хранения психического 

здоровья, профилактике 

вредных привычек и за-

висимостей 

Укрепление пси-

хологического, 

физического и 

социального 

здоровья обуча-

ющихся; сфор-

мированность у 

обучающихся 

ценностных 

установок на 

здоровый и без-

опасный образ 

жизни 

На уровне группы  

Проведение тренингов 

профилактики тревож-

ностей, зависимостей и 

иных форм девиантного 

и аддиктивного поведе-

ния (по запросам класс-

ных руководителей)  

Индивидуальное 

Углубленная индивиду-

альная психодиагности-

ка и (по запросам уча-

щихся, родителей, клас-

сных руководителей) 

Консультиро-

вание  

На уровне класса Групповое и индивиду-

альное консультирова-

ние учащихся, их роди-

телей по проблемам со-

хранения и укрепления 

психологического здо-

ровья учащихся 

Индивидуальное 

Коррекцион-

но-

развивающая 

работа 

На уровне класса 

Проведение групповых 

занятий с элементами 

тренинга с подростками 

со сходными психоло-

гическими проблемами 

(тревожность, девиант-

ное, аддиктивное пове-

дение и т.д.) 

Индивидуальное 

Проведение индивиду-

альных коррекционных 

занятий с подростками, 

имеющими психологи-

ческие проблемы 

 

Мониторинг и развитие возможностей и способностей обучающихся. 

 
Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 
Содержание работы 

Предполагае-

мый результат 
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На уровне класса  

Разработка и реализация 

программы мониторинга 

интеллектуального, лич-

ностного и социального 

развития учащихся с 1 

по 4 класс. 

Выявление 

уровня и 

структуры об-

щих и специ-

альных спо-

собностей 

учащихся, их 

интересов и 

оказание им 

психологиче-

ской помощи в 

выстраивании 

индивидуаль-

ной траектории 

обучения 

Индивидуальное  

Индивидуальная углуб-

ленная психодиагностика 

интересов, склонностей и 

способностей учащихся 

(по запросам учащихся, 

родителей) 

Просвещение  На уровне ОУ 

Выступления на об-

щешкольных и классных 

родительских собраниях 

по темам, посвященным 

роли родителей в выявле-

нии и развитии общих и 

специальных способно-

стей подростков 

Консультиро-

вание 

На уровне класса  

Групповое консультиро-

вание учащихся по спосо-

бам и приемам развития 

общих способностей (в 

рамках классных часов) 

Индивидуальное  

Индивидуальное консуль-

тирование учащихся по 

способам и приемам раз-

вития общих и специаль-

ных способностей (как со-

провождение учебного 

процесса, в контексте вы-

полнения проектных ра-

бот) 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

На уровне класса  

Проведение курса занятий 

с элементами тренинга для 

учащихся 1-ых классов 

Повышение 

уровня разви-

тия общих спо-

собностей 

учащихся, 

овладение ими 

психологиче-

скими спосо-

бами и прие-

мами развития 

способностей 

Групповое и ин-

дивидуальное 

Групповые и индивиду-

альные коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися, имеющими 

проблемы обучения, свя-

занные с недостаточным 

уровнем развития общих 

способностей 

 

Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического сопровожде-

ния: 

 успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный процесс; 

 гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего лич-

ностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 

 успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

 создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение плана финасово-хозяйственной деятель-

ности (ФХД) учреждения, обеспечивающего конституционное право граждан на бес-

платное и общедоступное общее образование. План ФХД учреждения составляется на 

один календарный год либо на плановый период в соответствии  с действующим зако-

нодательством, нормативными документами ведомственных и финансовых органов. 
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Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по ока-

занию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества  

предоставляемых услуг  с размерами направляемых на эти цели бюджетных средств.  

Финансовое обеспечение задания учредителя осуществляется на основе подушевого 

нормативного финансирования.  Нормативное подушевое финансирование реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом фи-

нансовых средств на реализацию Стандарта (в части оплаты труда и учебных расходов) 

в год в расчете на одного ученика. Школа самостоятельно устанавливает систему опла-

ты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, кото-

рые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам вышестоящих инстанций.  Для обеспечения требований Стандарта на основе 

проведённого анализа материально-технических условий реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внед-

рения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образо-

вательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования  детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся. Взаи-

модействие осуществляется либо на основе договоров на проведение занятий, либо за 

счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, обеспечивающих ши-

рокий спектр программ внеурочной деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы 
 

    МБОУ  «Чурачикская СОШ», реализующее ООП  НОО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельно-

сти обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам безопасности, а также техническим и 

финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

     Образовательное учреждение располагается в типовом кирпичном здании, снабжен-

ном централизованными системами водоснабжения и  водоотведения. Отопление про-

изводится от автономной газовой котельной. Снабжение горячей водой – от электриче-

ских приборов. Имеется гараж на 2 места для стоянки школьных автобусов. 

     При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

 общения, проектной и исследовательской деятельности;  

 творческой деятельности;  
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 индивидуальной и групповой работы; 

     Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП  

класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

- учебные кабинеты  (начальных классов, русского языка и литературы, математики, 

химии, физики, биологии, истории, обществознания и географии, чувашского языка, 

английского языка, информатики); 

- библиотека с обеспечением возможности работы с выходом в сеть Интернет, контро-

лируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

- спортивная площадка; 

- столовая; 

- медицинский кабинет; 

Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями, лабораторным оборудо-

ванием, компьютерной  и видео-демонстрационной техникой (минимум - рабочее место 

учителя).  Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения 

и к глобальной информационной среде. Все  учебные помещения рассчитаны на ис-

пользование проектора, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Имеются возможности копирования и размножения учебного материала на бумажных 

носителях. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается 

в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Для организации подвоза детей имеются два автобуса. 
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы  
 

МБОУ «Чурачикская СОШ» Цивильского района Чувашской Республики созданы ин-

формационно-методические условия, которые обеспечивают организацию всех видов 

деятельности обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образова-

тельных потребностей для реализации ООП НОО. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Имеющееся в образовательном учреждении  ИКТ оборудование обеспечивает исполь-

зование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образо-
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вания, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Информационная среда  включает в себя совокупность технологических средств (ком-

пьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ).  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образователь-

ной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа 

к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятель-

ности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающих-

ся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обуча-

ющихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, обществен-

ности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образователь-

ными учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравствен-

ного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающих-

ся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокро-

вищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электрон-

ным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и реги-

ональных базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здраво-

охранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

      Имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 

Школа обеспеченна учебниками с электронными приложениями, учебно-методической 
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литературой в соответствии с ФГОС НОО. Библиотечный фонд обеспечен дополни-

тельной литературой, включающей детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сопровож-

дающие реализацию ООП НОО. 

Обеспеченность учебного процесса УМК: 

Учебно-методический комплект составлен в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на учебный год . 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и под-

держание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам до-

стижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-

кативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 

 Раздел основной образовательной программы образовательной организации, харак-

теризующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего обра-

зования образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образо-

вательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разра-

ботки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования 

ПООП НОО – примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования 

ООП НОО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 
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УМК – учебно-методический комплекс 
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