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РАЗДЕЛ 1.  Целевой 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее - ООП НОО) МБОУ «Липовская ООШ» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты реализации 

ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. ООП НОО МБОУ «Липовская ООШ» разработана на 

основе  ПООП НОО с учётом типа и вида  образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса с привлечением  Управляющего Совета, обеспечивающего государственнообщественный характер управления 

образовательной организацией. 

1.1.1.  Целью реализации ООП НОО является обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 

города). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-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 многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения 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, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт 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 (полного) общего и 

профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего впереди развития. 

Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных областей и метапредметных 

УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей 

между его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных учебных действий средствами 

всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 

умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за 
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рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации;  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде всего, использование 

разноуровневого по трудности и объёму представления предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 

Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание 

учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в 

руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.  
Состав участников образовательных отношений 

– В соответствии с ФГОС и Уставом образовательного учреждения участникамиобразовательных отношений, реализующими ООП 

НОО, являются: 

–  Обучающиеся 1-4 классов  

– В первый класс принимаются все дети, проживающие в микрорайоне 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, демонстрирующие 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 образовательной деятельности в образовательном 

учреждении; 
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    – – с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
• с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 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 возраста. 
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность  в МБОУ «Липовская ООШ» организуется по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, проектная 

деятельность. 
Цель внеурочной деятельности - создать  условия для достижения учащимися  необходимого социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, условия для  развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 создать условия для  овладения обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности 

(учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

 создать условия  для формирования у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных 

норм, эстетических чувств, развития умения адаптироваться в окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять 

свое здоровье; 

 создать условия для формирования знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся 

к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки; 

 создать условия для формирования гражданского самосознания школьников, осознания принадлежности к национальной 

культуре на основе изучения национальных ценностей, связей мировой и национальной культуры; 

 обеспечить взаимодействие семьи и школы через включение в  совместную деятельность различных форм и направленностей, 

укрепление и появление новых школьных традиций.  

      Формы внеурочной деятельности - экскурсии,  кружки,  секции,  круглые столы, конференции,   диспуты,  олимпиады,  конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования,   общественно-полезные практики. 

        В школе создана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности - на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения: в ее реализации принимают участие все имеющиеся педагогические работники данного 

учреждения (заместитель директора по УВР, учителя-предметники,  социальный педагог, классные руководители, библиотекарь школы) 

и социальные партнёры нашего населённого пункта (сельская библиотека, работники сельского клуба, медицинские работники ФАП, 

участковый инспектор и др.). 

        Координирующую роль выполняют классные руководители, которые в соответствии со своими функциями и задачами  

- взаимодействуют с педагогическими работниками общеобразовательного учреждения; 

- организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

- организуют социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 
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Основные направления внеурочной деятельности 

 

Направление Цель Ценности 

1.Спортивно-оздоровительное Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни. 

здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье 

членов семьи и школьного коллектива), активный, 

здоровый образ жизни 

2.Духовно-нравственное Формирование нравственности и этики нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания 

3.Общекультурное Формирование ценностного отношения 

к прекрасному,  представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие; художественное творчество 

4.Социальное Формирование уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, 

формирование  коммуникативных и 

социальных навыков 

коллектив, уважение старших, взаимопомощь, правовое 

государство, гражданское общество, семья; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям 

5.Общеинтеллектуальное Интеллектуальное развитие ребенка и 

повышение его мотивации к 

познавательной деятельности, развитие 

личностных качеств ребенка, 

адекватной жизненной позиции 

наука, знания, жизнь; природа, человек, планета, 

космос, Земля 

6. Проектная деятельность Формирование первичных умений 

самостоятельной исследовательской 

деятельности, способности к 

самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и представлений об 

окружающем мире 

наука, знания, жизнь, творчество, поиск, результат 

 

 

 

 



 

 

1.2  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты)  обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; являются основой для разработки 

ООП НОО; являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, рабочей 

программы воспитания  и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО 

в соответствии с требованиями Стандарта. 
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. Оценка результатов деятельности системы образования МБОУ «Липовская ООШ», педагогических 

работников учитывает планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

 

 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 
определять тему и главную мысль текста; 
делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
работать с несколькими источниками информации; 
сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников 



 

 

понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели 

их дальнейшего использования; 
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

сопоставлять различные точки зрения; 
соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения; 
 в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

Выпускник научится:  Выпускник получит возможность научиться: 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 



 

 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 
организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 
вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 
рисовать изображения на графическом планшете; 
сканировать рисунки и тексты 

использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке 

Обработка и поиск информации 
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 
описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 
пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору 

источника информации 



 

 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
заполнять учебные базы данных 

Создание, представление и передача сообщений 
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 
создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 
размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах 

представлять данные; 
создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель» 

Планирование деятельности, управление и организация 
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах; 
определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

проектировать несложные объекты и процессы 

реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 
моделировать объекты и процессы реального мира 

 

 

 

 



 

 

Предметные результаты 
 

Раздел 

 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке 

Русский язык. Родной язык (чувашский). 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и 

графика 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном 

алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

 проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  

 оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

Орфоэпия  

 соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.) 

Состав слова 

(морфемика) 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом,  

 оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу 

Лексика 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

 подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 



 

 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в 

тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной 

задачи 

Морфология 

 определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных 

— род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

 проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён 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. 

Синтаксис 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

 различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 
 применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

 осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 



 

 

 определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

 при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

 создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на 

определённую 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 

изложениями и сочинениями и соотносить 

их с разработанным алгоритмом;  

 оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых 



 

 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении 

(sms_сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (чувашском) языке  

Раздел 

 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила речевого этикета;  

 участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность, определять значение 

слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание — характеристика 

героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 



 

 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму 

произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информацию 

в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения;  

 делить текст на части, озаглавливать их;  

 составлять простой план;  

 находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов;  

 передавать содержание текста в виде пересказа (полного 

или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 



 

 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Творческая 

деятельность 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

 творчески пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 

Литературоведч

еская 

пропедевтика 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три существенных 

признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 



 

 

 

Иностранный язык (английский) 

Раздел Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 Коммуникативные умения  

Говорение 

 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику 

персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

Аудирование 

 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 

 воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 
 

 соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

 догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 
 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, 

Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

 

 в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные 

поля в системе электронной почты (адрес, 



 

 

тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

  

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 
 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 распознавать связующее r в речи и уметь 

его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая 

сторона речи 

 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей.   

 узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

 распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

 узнавать сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения 

(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there 

are; 

 оперировать в речи неопределёнными 



 

 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные 

и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны2х и пространственных отношений. 

местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is 

there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

 оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, 

very); 

 распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика и информатика 

Математика 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Числа и 

величины 

 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 

 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические  выполнять письменно действия с многозначными числами  выполнять действия с величинами; 



 

 

действия (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 

2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 

 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 

 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

 решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространствен

ные отношения. 

Геометрически

е фигуры 

 

 описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 



 

 

Геометрически

е величины 

 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников 

 

Работа с 

информацией 

 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о 

числах, величинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

 читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

 достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, 

что», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

 интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 



 

 

Окружающий мир 

Раздел Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

Человек и 

природа 

 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их  

существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные 

 использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 



 

 

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. 

Человек и 

общество 

 

 узнавать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в 

том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 

 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 

созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций 

и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Основы религиозных культур и светской этики 



 

 

Основы православной культуры 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 

-     описывать различные явления религиозных традиций и 

культур; 

 -    устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой 

и поведением людей;  

-    излагать свое мнение по поводу значения религиозной 

культуры (культур) в жизни людей и общества; 

-    соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной культуры;  

-    строить толерантное отношение с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций;  

-    осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать 

собеседника и излагать свое мнение;  

- готовить сообщения по выбранным темам. 

-  познакомиться с основными нормами 

светской и    религиозной морали,  

-  получать начальные представления об их 

значении в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе.  

 -  сформировать первоначальные 

представления о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской 

государственности;  

-  осознавать ценность человеческой жизни. 

Основы православной культуры 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 

– раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

 – на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали; 

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между 

содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

 – выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах 



 

 

 – осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения исламской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

 – на примере исламской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами 

исламской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

 – акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы буддийской культуры 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской 

- развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между 



 

 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; – на 

примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами 

буддийской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения иудейской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами 

иудейской религиозной морали; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

- развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между 

содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведен 

 

Основы мировых религиозных культур 



 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 

– 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 другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения религиозных 

традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России; 

 – понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России; 

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

- развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между 

содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных 

духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 – на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; – 

излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; – соотносить нравственные 

формы поведения с нормами российской светской 

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской 

(гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных 



 

 

(гражданской) этики; 

 – осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Искусство 

Музыка 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Музыка в 

жизни человека 

 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

 

 реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные 

закономерност

и музыкального 

искусства 

 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

 реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой 



 

 

 деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная 

картина мира 

 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

 

 адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

 

 различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы 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 передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского и 

 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, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 



 

 

мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

Азбука 

искусства.  

Как говорит 

искусство? 

 

 создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме 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 деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

 пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные 

ситуации путём 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 компьютерной графики в программе 

Paint. 

 



 

 

Значимые темы 

искусства.  

О чём говорит 

искусство? 

 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-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 — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

 видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

Труд (технология) 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём 

регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия 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 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так 

и страны, 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 

 на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать 

 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 



 

 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно 

комбинировать художественные 

технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование 

и моделирование 

 

 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, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

 

 соотносить объёмную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи 

определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

Практика 

работы на 

компьютере 

 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми 

 

пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её 



 

 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

 

получения, хранения, переработки 

Физическая культура 

Для обучающихся, не имеющих противопоказаний, для занятий физической культурой  

или существенных ограничений по нагрузке 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного 

края, или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями 

и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

 выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня 

с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 



 

 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое 

совершенствов

ание 

 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной направленности. 

 

 сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

 выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными 

способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для 

снежных регионов России). 

 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья 

             Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения индивидуализации 

педагогического процесса. Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности 

касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств, состояния 

сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, 

чтобы, опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные условия для его «собственного 

роста». При индивидуальном подходе на уроках физической 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 (гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина,  

ребристая доска,); упражнения на формирование навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; для развития и 

укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, 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 ориентировки на основе использования и развития анализаторов ;упражнения для развития 

мелкой моторики рук; для зрительного тренинга; упражнения по плаванию оздоровительного направления; упражнения по лыжной 

подготовке (скандинавской ходьбе) оздоровительной направленности. Рекомендуемые игры – городки, мини гольф, баскетбол, 

футбол. 

 

 

1.3  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности ОУ и педагогических кадров.  
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 



 

 

Личностные результаты 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 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; 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
 

Процедура оценки 
 Внешняя 

оценка 
Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

сформированности отдельных личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и 

суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся 

Форма 

проведения 

процедуры 

неперсонифицир

ованные 

мониторинговые 

исследования 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 

2) Заместитель директора по УД в рамках внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов.  

3) Социальный педагог в рамках преемственности при переходе обучающихся в школу 

второй ступени. 



 

 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит:  

1) Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

2) Социальный педагог в рамках работы с детьми «группы риска» по запросу педагогов 

(при согласовании родителей), родителей (законных представителей) 

Субъекты 

оценочной 

деятельности 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении, 

владеющие 

компетенциями в 

сфере 

психологической 

диагностики 

личности в 

детском и 

подростковом 

возрасте 

администрация, социальный педагог, учитель, обучающиеся 

 

Инструментарий стандартизирова

нные типовые 

задачи оценки 

личностных 

результатов, 

разработанные 

на федеральном, 

региональном 

уровне 

 Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: тест Н. Лускановой в 1-х 

классах), Психологическое сопровождение естественного развития ребенка в 

образовательных учреждениях /под ред. О.А. Верхозиной.Иркутск, 1999). 

 Социометрия Дж. Морено (Ларионова Л.И., Алаева Н.А., Швецова Е.В. 

Теоретические подходы и методики по изучению одаренных детей. – Иркутск: Изд-во 

Иркутского госуд. пед. Ун-та, 2001).  

 «Мое отношение к школе», Лусканова Н.Г. (Лусканова Н.Г. Методы исследования 

детей с трудностями в обучении – М., 1993)  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психолгическое консультирование. 

Осуществление обратной связи через: 

1) Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного процесса); 

 обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 

2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 



 

 

незначительное продвижение, поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе 
 

Метапредметные результаты 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия», программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся  начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Процедура оценки 

 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения учащимися 

определенных универсальных учебных действий, как средства анализа и управления 

своей познавательной деятельностью 

Форма 

проведения 

процедуры 

1. неперсонифици

рованные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников 

начальной школы: 

2. в рамках 

аттестации 

педагогов и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

3. проведение 

анализа данных о 

результатах 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов;  

 по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

 в рамках промежуточной аттестации ; 

 на этапах рубежного контроля. 

3) Социальный педагог в рамках преемственности при переходе обучающихся в 

школу второй ступени (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

 тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 



 

 

выполнения 

выпускниками 

итоговых работ 

 промежуточной аттестации. 

2) Социальный педагог в рамках итогов коррекционной работы с детьми «группы 

риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листах 

Субъекты 

оценочной 

деятельности 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении 

администрация, социальный педагог, учитель, обучающиеся 

Инструментарий, 

формы оценки 
Комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе, 

проверочные 

работы на 

предметной 

основе, где 

метапредметный 

результат является 

инструментальной 

основой, 

разработанные на 

федеральном или 

региональном 

уровне 

 Диагностические задачи по проверке отдельных видов универсальных 

учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

контрольной работы  

 Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная 

основа 

 Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией  

 Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио ученика, листах 

самооценки 

 

 

 

Предметные результаты 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 
Процедура оценки 

 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет эффективность сформированности действий обучающихся с предметным содержанием (предметных 



 

 

оценки воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

действий); наличие система опорных предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике, метапредметных действий речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем 

и сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; 

 определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 ступени; 

определение возможностей индивидуального развития обучающихся 

Форма 

проведения 

процедуры 

-неперсонифици-

рованные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений 

обучающихся и 

выпускников 

начальной школы: 

 в рамках 

аттестации 

педагогов и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

-проведение 

анализа данных о 

результатах 

выполнения 

выпускниками 

итоговых работ 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит: администрация школы:  

1) заместитель директора по УД в рамках внутришкольного контроля:  

 по изучению состояния преподавания предметов инвариантной части учебного плана и 

компонента образовательного учреждении;  

 в рамках промежуточной и итоговой аттестации  

 на этапах рубежного контроля (входной, промежуточный, итоговый). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:  

1)  Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные контрольные работы и 

срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам промежуточной 

и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий базового или повышенного 

уровня) 

Субъекты 

оценочной 

деятельности 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении 

администрация, социальный педагог, учитель, обучающиеся 

Инструмента комплексные В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля:  



 

 

рий, формы 

оценки 
работы на 

межпредметной 

основе, 

контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике 

 уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, родному языку, математике, 

включающие проверку сформировнности базового уровня (оценка планируемых результатов 

под условным названием «Выпускник научится») и повышенного уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит возможность 

научиться»); 

 комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Осуществление обратной связи через: 
1) Информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 

2) Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит Портфель достижений 

обучающегося, ориентированный на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 
Материалы, включаемые в Портфель достижений 

Предмет Обязательные материалы Рекомендуемые материалы 

-русский язык 

-литературное чтение  

-родной (чувашский) 

язык  

-литературное чтение 

на родном (чувашском) 

языке  

 -иностранный 

(английский) язык  

стартовая диагностика 

промежуточные стандартизированные работы 

итоговые стандартизированные работы  

диктанты 

изложения 

сочинения на заданную тему 

сочинения на произвольную тему 

дневники читателя; 

иллюстрированные авторские работы детей; 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п 

математика 

стартовая диагностика 

промежуточные стандартизированные работы 

итоговые стандартизированные работы 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 



 

 

 математические диктанты 

оформленные результаты мини-исследований 

записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач 

окружающий мир 

оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов 

творческие работы 

Интервью; 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

искусство 

продукты собственного творчества 

 

оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов 

 

 

фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности; 

иллюстрации к музыкальным 

произведениям; 

иллюстрации на заданную тему; 

аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний; 

продукты собственного творчества; 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

технология 

продукты собственного творчества 

 

оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов 

 

 

фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности; 

аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний; 

продукты собственного творчества; 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

физкультура 

самостоятельно составленные расписание и режим дня 

степень достижения обязательных результатов 

физической подготовленности  

видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности; 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

УУД Материалы 

наблюдений 

оценочные листы 

листы наблюдений 
 

Материалы, 

характеризующие 

достижения 

обучающихся во 

внеурочной (школьной 

и внешкольной) и 

досуговой 

деятельности 

грамоты, дипломы, сертификаты, благодарственные 

письма по итогам выполнения заданий/ мероприятий: 

исследовательские работы, 

рефераты, 

творческие работы, 

спортивные достижения 

Сертификаты, подтверждающие участие в 

конференциях, досуговой деятельности, работе органов 

указывается конкретная работа, её 

описание, 

характеристика со стороны родителей, 

руководителей проектов, руководителей 

секций, кружков и пр. 

 

 



 

 

ученического самоуправления, социальных проектах, 

акциях  

 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися  ООП НОО осуществляется  МБОУ «Липовская ООШ». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке  выделяются две составляющие: 
‒ результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

‒ результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится МБОУ «Липовская ООШ», и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

Накопленная оценка характеризует выполнение совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения; оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
 



 

 

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, родной язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% заданий 

базового уровня  

2. Овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями, 

способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного 

предмета  

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«удовлетворитель» или 

«зачтено» 

Правильно не менее 50% заданий базового 

уровня 

3. Овладел опорной системой знаний на 

уровне осознанного произвольного 

применения учебных действий, в том числе 

при решении заданий повышенного уровня 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% заданий базового 

уровня и НЕ менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного 

уровня 

 

Педагогический совет МБОУ «Липовская СОШ» на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается Педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических 



 

 

проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 
Характеристика дается классными руководителями, учителями-предметниками, педагогом-психологом. 

Оценка результатов деятельности ОО при обучении школьников начального общего образования  
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов ООП НОО с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (школьного, муниципального, регионального); 
• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность в ОУ и педагогов, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 
В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения не менее трёх итоговых работ. 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Промежуточная аттестация Итоговая (четверть, год) 

аттестация 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная 

работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- изложение 

 

- диагности-ческая конт-

рольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

- анализ динамики текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов обучающихся: 

 ведомость успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 



 

 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям ФГОС к 

результатам освоения ООП НОО;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

Обучающиеся на ступени НОО, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступени НОО, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

продолжают обучение в иной форме образования. 

 

 

Раздел 2. Содержательный.  

 
2.1.    ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

        У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее — программа 

формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования 

содержит: 

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования; 
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 



 

 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования 

определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 
 

2.1.1 Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 
• формирование умений общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 



 

 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Русский язык. 
Родной язык (чувашский) 
 

обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка и родного языка (чувашского языка) создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
Литературное чтение. 

Литературное чтение на 

родном (чувашском) 

языке  

обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

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

достижениям её граждан; 
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 



 

 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации 

Иностранный  язык 

(английский) 
обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения  
Математика  обеспечивает развитие у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-сим- волических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. Формирование 

моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает 

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

необходимых как для его обучения, так и для социализации 
Окружающий мир выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 



 

 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 
Обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 
Изучение данного предмета способствует формированию познавательных УУД: 
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 
• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края 
ИЗО Обеспечивает формирование личностных, познавательных, регулятивных действий, создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 



 

 

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

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся 
Музыка обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На 

основе освоения обучающимися мира музыкального искусства будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе; 
обеспечивает формирование коммуникативных УУД на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с 

помощью творческого самовыражения, способствует формированию замещения и моделирования 
Труд (технология) обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 



 

 

конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 
• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам 
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлены: 
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 
• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
 

Физическая культура обеспечивает формирование личностных УУД: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 



 

 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

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

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата) 
Основы православной 

культуры 
- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности достижениям ее 

граждан; 

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме; 

- подведение под понятия, выведение следствий. 

- построение логической цепи рассуждения. 

- выдвижение гипотез, их обоснование. 

- доказательство. 

- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

-восприятие и понимание речи других; 

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 

-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

исторических событий и поступков реальных людей и литературных персонажей; 

-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя 



 

 

-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в 

соответствии с моральными нормами и правилами этикета; 

-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, 

готовность к коррекции собственной точки зрения; 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 
Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Этапы  

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 файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация 

информации. 
Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 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. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. 
Редактирование 

сообщений. 
Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (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. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового 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. 
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 

объекта. Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок 

для указания использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация 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. Выступление 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 проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности 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: 
 

Русский язык. 
 Родной язык (чувашский)   

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) языке 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
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 опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
Иностранный) язык 

(английский 
Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 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 информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 

коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
 

Математика и 

информатика 
Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы 

с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 
Основы православной 

культуры 
Применение информационных технологий при подготовке и проведении учителем различных форм 

урока: 

 мультимедийной лекции с элементами беседы, 

 урока - наблюдения, 

 урока – практикума, 

 урока - виртуальной экскурсии. 

 

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 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
Труд (технология) Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила 



 

 

безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 
Искусство 
 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых 

форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
Физическая культура -создание  презентаций  технически сложных видов спорта (волейбол, баскетбол и т.д.). 

Результатами использования презентаций на уроках физкультуры являются: 

а) абсолютная доступность при любой физической подготовленности; 

б) заинтересованность учащихся в изучении техники приемов игры волейбол и баскетбол, другие 

виды спорта; 

в) применение этих знаний и умение в жизни (на отдыхе, в летних лагерях); 

- создание видеороликов, изготовление слайд-шоу спортивной тематики; 

- использование интернет-сайта учителя помогает формировать информационную компетенцию 

учащихся, повышает эффективность обучения, сайт учителя экономит время и средства на 

подготовку к уроку, позволяет использовать материалы сайта для домашних заданий и работы на 

уроках, для подготовки к зачетам по предмету.  

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся. 
К основным видам УУД относятся личностные, регулятивные (включающий также действия саморегуляции), 

познавательные и коммуникативные. 
Личностные универсальные 

учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, 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 личностный 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 временных 

характеристик; 
• 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 способ 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 работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

включают: общеучебные, знаково-символические действия, 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 источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 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 массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 



 

 

решении проблем творческого и поискового характера. 
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, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
 



 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий 
Типы задач Виды задач 

 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация 

 участие в проектах;  

 подведение итогов урока;  

 творческие задания;  

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция 

 «преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант;  

 диспут;  

 заучивание материала наизусть в классе;  

 «ищу ошибки».  

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, логические 

 «найди отличия» (можно задать их количество);  

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего;  

 «лабиринты»;  

 упорядочивание;  

 «цепочки»;  

 хитроумные решения;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм;  

 работа со словарями;  

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией 



 

 

 составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 «отгадай, о ком говорим»;  

 диалоговое слушание(формулировка вопросов для обратной связи);  

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

 

 

2.1.5. Описание преемственности программы  формирования УУД при переходе от дошкольного к  начальному общему 

образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень 

образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на ступень 

основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию показали, 

что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность самооценки, 



 

 

эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность 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  

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность проявляется в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать 

своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 

        Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 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 уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования.  

        Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

        Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

        Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 



 

 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

         Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности.  

        Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

         Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания.  Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную  позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

       Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как 

ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

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

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

        Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевоеусилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 



 

 

поведение и деятельностьв соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 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: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

       Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего 

образования с учетом возможного возникновения определенных 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 подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

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

       Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 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, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.2.  РАБОЧИЕ  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, отражаются в рабочих 

программах педагогов в полном объеме и в соответствии с ФГОС НОО.  
 

 

 

 

 



 

 

2.3.   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Липовская основная 

общеобразовательная школа имени Героя Россйичкой Федерации Л.С.Константинова» Ибресинского муниципального округа 

Чувашской Республики (далее - Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования, Приказом «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172) 
 
Рабочая программа воспитания является обязательной частью ООП НОО, ООП ООО МБОУ «Липовская ООШ».  
Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  
Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

начальной школы личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально - значимой деятельности. 
 
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель 

директора, педагог дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

         В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - 

ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 
 
Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание системы возможных форм и 

методов работы с обучающимися.  
Программа воспитания МБОУ «Липовская ООШ» включает четыре основных раздела: 
 
1. Раздел «Описание особенностей воспитательного процесса», в котором кратко описана специфика деятельности школы 

в сфере воспитания: информация о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, источниках 

положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, 

оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 
 



 

 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и 

задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 
 
3. Раздел «Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров», в котором школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 

воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.   
Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство» (1-9 классы), «Школьный урок» (1-9 классы), «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования» (1-9 классы), «Работа с родителями» (1-9 классы), «Детское 
самоуправление» (5-9 классы), «Профориентация» (5-9 классы). 

«Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», «Школьные СМИ», «Экскурсии, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний. 
 
Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы. 

Деятельность педагогических работников МБОУ «Липовская ООШ» в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения Основной образовательной программы начального и основного общего образования. 
 

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором показано, каким образом в школе 

осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений 

самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. К Программе  воспитания  прилагается  

ежегодный  календарный  план  воспитательной работы. 
 
Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический 

работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Липовская ООШ» 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников. 

 

2.3.2. Описание особенностей воспитательного процесса 

Особенности социального окружения. МБОУ «Липовская ООШ» является основной общеобразовательной школой, численность 

обучающихся  – 45 человек. МБОУ «Липовская ООШ» - сельская школа. Школа расположена в южной части Ибресинского 

муниципального округа, расстояние до райцентра 37,5 км. В ней обучаются учащиеся из 4 деревень. Данные факторы не могут не 

вносить особенности в воспитательный процесс, но следствием этого являются и положительные стороны. Социокультурная среда села 

более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром 

села. 



 

 

          Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В таких 

условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная 

возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность 

учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  
Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей, учитываем особенности сельской школы.  
Специфика расположения школы.  В микрорайоне школы имеются очаги культуры: Малиновский СДК,  модельная библиотека в 

п.Липовка. Значимые партнеры школы: КФХ «Заря» Ибресинского муниципального округа. В процессе воспитания сотрудничаем с 

администрацией, отделом образования, КДН и ЗП, ПДН ОВД, школами Ибресинского муниципального округа. Принимаем участие в 

проектах, конкурсах и мероприятиях Чувашского Республиканского института образования, ГАНОУ "Центр одаренных детей и 

молодежи "Эткер" Минобразования Чувашии,  ГАУ ДО ЧР «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания 

молодежи «АВАНГАРД» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики др. В школе функционируют 

отряд юных пограничников, Юнармия. Работает школьный историко-краеведческий музей. 

Особенности контингента учащихся. В 1 - 9 классах школы обучается 38 обучающихся в зависимости от ежегодного набора 

первоклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и различается: 

-  по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к обучению в школе. Основными 

проблемами в развитии являются нарушения речи, есть один ребенок с   умственной  отсталостью. Наряду с  Основной  

образовательной  программой  начального и основного общего образования в школе реализуются адаптированная основная 

общеобразовательная  программа для детей с умственной отсталостью.  Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по 

курсам внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

-  по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных  родителей 

присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с дивиантным поведением. 

-  по   национальной   принадлежности,   которая   определяется   многонациональностью жителей микрорайона школы. Среди 

учащихся большой процент детей разных национальностей. 

Источники   положительного   или   отрицательного   влияния   на   детей.   Команда администрации  -  квалифицированные,  

имеющие  достаточно  большой  управленческий  опыт руководители, в педагогическом составе - педагоги с большим опытом 

педагогической  практики  с  достаточно  высоким  уровнем  творческой активности    и    профессиональной    инициативы.   В    

педагогической   команде    имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся 

в школе. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ «Липовская ООШ». 

        Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с 

низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы: 



 

 

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе  системы персональных поручений, 

целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

2)  Модель  сотрудничества  с  родителями  обучающихся,  построенная  на  установлении конструктивных  отношений  и  

целенаправленной  организации  совместной  деятельности  по развитию школьного уклада; 

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы по развитию проектной деятельности школьников, 

позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной деятельности; 

4) Обеспечение 100%-ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за счет профессионального ресурса 

педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного образования; 

5)  Модель  управления  результатами  образования  на  основе  системы  распределения профессиональных поручений с учетом 

свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной 

работы. 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается процесс воспитания в МБОУ «Липовская 

ООШ»: 

− неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдении конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  

семье,  приоритета  безопасности  ребенка  при нахождении в образовательной организации; 

− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого,  без  которой невозможно  

конструктивное  взаимодействие  школьников,  педагогов  и родителей; 

− реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  

яркими  и  содержательными  событиями,  общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном 

привлечении родителей учащихся; 

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность,   целесообразность   и   нешаблонность   воспитания   как   условия   его эффективности. 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Липовская ООШ»: 

−   стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

−   важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и школьников - коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

−   условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

−   отсутствие  соревновательности  между  классами  в  проведении  общешкольных  дел, поощрение  конструктивного  межклассного  

и  межвозрастного  взаимодействия  школьников,  их социальной активности; 

−   педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках  школьных классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  

детских  объединений,  на  установление  в  них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



 

 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

       Современный   национальный   идеал   личности,   воспитанной   в   школе,   –   это высоконравственный,  творческий,  

компетентный  гражданин  России,  принимающий  судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

       В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойвновойроссийской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающей  ответственность  за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

       В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

        Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на  базовых  для  нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек)  формулируется  общая  цель  воспитания  в  общеобразовательной  организации  – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1)  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2)  в  развитии  их  позитивных  отношений  к  этим  общественным  ценностям  (то  есть  в развитии их социально значимых 

отношений); 

3)  в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

       Данная  цель  ориентирует  педагогов  не  на  обеспечение  соответствия  личности  ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

        Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие уровням  основного общего образования: 

        В   воспитании   детей   подросткового  возраста   (уровень   основного   общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

− к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

− к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

− к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 



 

 

−к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

− к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  

работе  в  будущем  и  создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

− к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

− к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

− к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

− к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как равноправным   социальным   партнерам,   с   которыми   

необходимо   выстраивать доброжелательные  и  взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

− к   самим   себе   как   хозяевам   своей   судьбы,   самоопределяющимся   и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

         Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную  жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников,  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  связано  с особенностями  детей  подросткового  

возраста:  с  их  стремлением  утвердить  себя  как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость  для  детей  приобретает  становление  их  собственной  жизненной  позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

        Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся 

получить необходимые социальные навыки, которые   помогут   ему   лучше   ориентироваться   в   сложном   мире   человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

 

 

Задачи воспитания: 

1) реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных  ключевых  дел, поддерживать  традиции  их  коллективного  

планирования,  организации,  проведения  и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании  школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3)       вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие  по  школьным  программам  

внеурочной  деятельности,  реализовывать  их воспитательные возможности; 



 

 

4)  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  
 способствовать развитию детского самоуправления в начальной школе через внедрение элементов ученического 

самоуправления на уровне классных сообществ;  
 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 
 
 организовать работу школьных бумажных и электронных СМИ, реализовывать их воспитательный потенциал;  
 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 
 
 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

           Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

2.3.4.1. Инвариативные модули 

Модуль «Классное руководство» 

           Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 
− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с  учащимися  вверенного  ему  класса  

(познавательной,  трудовой,  спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться  в  них,  а  с  другой,  -  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к  личности  ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

− сплочение   коллектива   класса   через:   игры   и   тренинги   на   сплочение   и командообразование;  однодневные  экскурсии,  

организуемые  классными  руководителями  и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши; 



 

 

регулярные  внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  дающие  каждому  школьнику  возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

− выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 
1. изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом. 
 
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 
 
- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
 
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  
Работа с учителями, преподающими в классе:  
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений 

и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 
 
- проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся; 
 
- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 
 
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  
 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:  
- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 
 



 

 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между ними, администрацией 

образовательной организации и учителями-предметниками; 
 
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 
 
-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей.  
 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины  
 самоорганизации; 
 
 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 
 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
 
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 



 

 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования преимущественно 

осуществляется через: 
 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения , 

получить опыт участия в социально значимых делах; 
 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;  
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

 

Познавательная Деятельность. Курсы внеурочной деятельности и  дополнительного   образования, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира («Занимательная экономика», «История России в лицах», «Конституционное право в России», «Потребительское 

право», «Занимательная математика» и др.).  
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие благоприятные условия 

для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса  

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 
 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей («Дискуссионный клуб», 

«Юный журналист» и др.).  



 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда («Моя Чувашия»). 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых («Школьный спортивный клуб»).  
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогическим  работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся - предоставляет широкие возможности для самовыражения  и  самореализации.  Это  то,  что  готовит  их  к  взрослой  

жизни.  Поскольку обучающимся 5-9  классов не всегда  удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.    

        Самоуправление в начальной школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

-  через чередование традиционных поручений (ЧТП), создаваемого для участия каждого школьника  по  вопросам  участия  в  делах  

школы  и  самоуправления  («Совет  дела»),а  также 

взаимодействие с вожатыми-волонтерами старшеклассниками. 

-  через деятельность вожатых-волонтеров, объединяющих инициативных обучающихся классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

          На уровне классов: 

-  через деятельность «Совета дела» представляющего интересы класса в общешкольных 

делах и призванного информировать об основных общешкольных делах. 

          На индивидуальном уровне: 

- через чередование традиционных поручений (ЧТП), наставничество, вовлечение младших школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
 
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 



 

 

 
 Модуль «Профориентация» 

      Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  
На внешнем уровне: 
 
- экскурсии на предприятия Чувашской Республики, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 
условиях работы людей, представляющих эти профессии.  
На уровне школы: 
 
- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования.  
На уровне класса: 
 
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего;  
Индивидуальный уровень 
 
- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии. 

 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

 

     Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  
На групповом уровне: 
 
- Общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
 
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
 



 

 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 
 
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 
 
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  
На индивидуальном уровне: 
 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 
 
- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

2.3.4.2. Вариативные модели 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
     Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в 

ключевые общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. 

 

 

 

 



 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 
Ежегодные совместно   разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической,  трудовой  направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума; 

Социально - значимые проекты 

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
обучающихся виды спортивной и творческой деятельности, которые открывают 
возможности для творческой самореализации обучающихся  и  включают  их  в 
деятельную заботу об окружающих; 

Спортивные состязания, праздники, 
фестивали, представления 

Посвященные значимым отечественным и международным событиям. 

 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 
Ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные  и  т.п.)  
дела,  связанные  со значимыми для обучающихся и педагогических работников 
знаменательными датами  и  в  которых  участвуют  все  классы школы; 

Общешкольные праздники, школьный 
проект 

Связанные   с   переходом   обучающихся   на следующую ступень образования, 
символизирующие приобретение  ими  новых социальных статусов в школе и 
развивающие школьную идентичность обучающихся; 

Торжественные ритуалы. 
Посвящения. Фестиваль 
образовательных достижений 

Активное участие обучающихся и педагогических  работников  в  жизни  школы, защита 
чести школы в конкурсах, соревнованиях,   олимпиадах,   значительный вклад в развитие 
школы 

Церемонии награждения (по итогам 
года) 

На уровне классов: 
Делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел; 

Выборные собрания учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел; Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных  ключевых дел,   участие   представителей   классов   в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
Отчетный час для обучающихся, 
педагогов и родителей 

На уровне обучающихся: 
Вовлечение каждого обучающегося в ключевые  дела  школы  (по  возможности)  в 
качестве  ответственного  участника  в  роли: постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

Распределение  и  поручение  ролей  
учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  наблюдение за 
поведением обучающегося, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

Индивидуальная помощь 
обучающемуся (при необходимости) 
Организованные ситуации подготовки 
проведения и анализа ключевых дел 



 

 

Коррекция   поведения   обучающегося   (при необходимости)  через  предложение  взять  в 
следующем  ключевом  деле  на  себя  роль ответственного  за  тот  или  иной  фрагмент 
общей работы. 

Частные беседы с обучающимся; 

 Включение в совместную работу с 

другим обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение - это добровольные и 

целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

1. утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических процедур 

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
 

2. организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.); 
 

3. поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 
 

4. участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

        В      МБОУ «Липовская ООШ» действует Школьная Республика «Радуга». 

Название Класс Содержание деятельности 

2. Школьная 

Республика 

«Радуга». 

 

1-9  Обогащение учащихся знаниями о Чувашской республике, районе, поселка,  формирование 
гражданственных понятий и навыков. 
Участие в добровольчестве (волонтерском движении), формирование и  развитие  личностных  

качеств,  связанных  с неравнодушием  и милосердием.  

 Формирование правильных жизненных взглядов в различных аспектах. 

Повышение  уровня  теоретических  знаний  по  законодательству  у обучающихся; развитие у 

детей гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, а также высокой 

дисциплинированности и ответственности. Обеспечение  духовно-нравственного становления  



 

 

подрастающего поколения; знакомство детей с музейным пространством; привитие 

 любви к школе, родному поселку, Родине; обучение учащихся основам экскурсионного  дела.  

Обеспечение  возможности  самореализации  в разнообразных  видах  творческой  деятельности  и  

получения  более высокого личностного статуса и позитивной «Я- оценки». 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) - развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  

1. информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных мероприятий; 
 

2. школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее Интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными 

представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Формирование наглядными средствами положительных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия 
Оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, 

залов и т.п.) и их периодическая переориентация - Конкурс «Лучший 

школьный коридор» 
Размещение   на   стенах   школы   регулярно сменяемых экспозиций 
для расширения представлений  о  разнообразии  эстетическоог 

осмысления мира 

Выставки  творческих  работ  обучающихся; картин определенного 
художественного стиля фотоотчетов об интересных школьных 

событиях: Благотворительная ярмарка семейных поделок  в  пользу 

нуждающихся   в помощи 
Оборудование  спортивных,  оздоровительно- рекреационных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных дл обучающихся 

Зоны активного и тихого отдыха в свободном пространстве школы; 



 

 

Формирование познавательного интереса  к чтению   через   доступные   

формы   общего пользования книгами 
Стеллажи свободного книгообмена 

Проявление фантазии и творческих способностей, создающих повод 
для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

Совместное благоустройство классных кабинетов  силами  педагогов,  
учащихся  и  их родителей 

Оформление пространства проведения конкретных школьных событий Событийный  дизайн  праздников,  церемоний, торжественных линеек, 
творческих проектов, выставок, собраний, конференций и т.п. 

 

Совместная   с   обучающимися   разработка, 
 создание  и  популяризация  особой  школьной символики, 

используемой как в  школьной повседневности, так и в   торжественные 
моменты жизни образовательной организации 

Символика класса и  школы:  флаг  школы (класса), гимн школы 
(класса), эмблема школы (класса),    логотип, элементы школьного 
костюма и т.п. 
 

Благоустройство различных пришкольной территории Конкурсы творческих проектов 
Акцентирование внимания посредством элементов эстетической 
среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 
правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации обогащает внутренний мир ученика, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой образовательной организации 

как:  
1. оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 
 

2. размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.);  
3. озеленение пришкольной территории; 

 
4. благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися своих 

классов, позволяющее ученикам проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 
 

5. создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 



 

 

образовательной организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 
 

6. акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на 

важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Социальные практики» 
Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на развитие социальных навыков, формирование и 

отработку индивидуальной модели социального поведения, получение опыта социального действия. Именно социальное 
проектирование позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: формировать свою Я- концепцию и мировоззрение, 
устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых.  

Одной их основных форм организации социальной практики является работа в рамках конкретного модуля. Учащимся 

предлагаются модуль «Я и мир вокруг меня» и в соответствии с ними действующие проекты: «Спешите делать добро людям» и 
«Братья наши меньшие». В рамках проектов учащиеся оказывают помощь пожилым людям, участвуют в работе пропаганды по 

дорожной и пожарной безопасности в детском дошкольном образовательном учреждении микрорайона, а также среди прохожих, 

помогают бездомным животным, находящимся в приютах и др.  
Ожидаемыми  результатами  такой  работы  являются  повышенная  социальная  активность обучающихся, их готовность принять 
личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе, положительные изменения в сознании детей 
и повышение уровня их общей культуры, а также формирование навыков коллективной работы по реализации собственными силами 

реально социально полезного дела. 

 

Модуль «Школьный музей» 

        Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, усвоению ими социально значимых 

знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом 

способствуют материалы школьного музея. В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие 

современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся.  
    Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют выставки фотографий, 

записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей поселка, выпускников школы и т.д.  
    Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом обучающиеся проживают различные 

социальные роли. Дети в группах создают музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике. Материалы музея 

широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети не просто прослушивают 

информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются 

в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной деятельности педагогов и 

обучающихся разрабатывается школьная символика, которая используется в повседневной школьной жизни, при проведении 

важных торжественных событий, закрепляются лучшие традиции.  



 

 

   Основными экспозиционными разделами школьного музея МБОУ  «Липовская ООШ» являются «Л.С.Константинов -_Герой 

Российской Федерации», «Быт и ремесла»», «Герои воинской славы», «Школа: вчера, сегодня, завтра...». Обучающиеся школы 
принимают участие в организации выставок по основным темам «История школы в лицах», «Предметы советского быта», 
«Была война. Была Победа».  

Особое внимание в учебном году в рамках деятельности школьного музея уделяется изучению истории п.Липовка, в 

соответствии с чем проектно-исследовательская деятельность обучающихся, организуемая в рамках школьного музея, 
предполагает подготовку учениками проектов и исследовательских работ по истории города. 

 

 Модуль «Волонтерская деятельность» 
         Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 
Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 
эмпатию, умение сопереживать.  
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне:  
- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения 

образовательной организации; 
 
- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома 

престарелых, центры социальной помощи семье и детям) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений; 
 
- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся; 

  на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями школы.   
 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  
На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

 

 



 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 
Организация  классными руководителями  и 
родителями  обучающихся совместных  видов 
коллективной  познавательной  и  спортивно-
оздоровительной деятельности 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 
походы выходного дня по Ибресинскому району, в музей Л.С.Константинова,  на  выставки  

детского  творчества,  на предприятия, на природу; 
- Интерактивные занятия, сюжетно – ролевые игры с распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»; 
-Школьная утренняя зарядка; Час здоровья. 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний» 
         Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 

индивидуальные беседы.  

          Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в и индивидуальных планах 

воспитательной работы. Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения друг к другу, умения дружить, 

ценить дружбу; 

- Интерактивные  беседы  для  формирования  у  обучающихся  культуры общения  (коммуникативные  умения),  формирование  

умение  высказывать  свое  мнение, отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

- Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное отношение к ЗОЖ; 

- Реализация  программ  дополнительного  образования  направленных  на формирование  ценностного  отношения  к  своему  

здоровью,  расширение  представления учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового 

образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

         На индивидуальном уровне: 

- Консультации, тренинги, беседы, диагностику. 
- Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие совершению им 
правонарушений. 
 
- Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие познавательной и нравственно-эстетической 

и патриотической культуры, в формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

- Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 
 
- Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, уровня познавательного развития, выявление 

интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-родительских отношений и др.  
- Организация психокоррекционной работы.  



 

 

- Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  
      Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка  школьников в 

вопросах безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и 

пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев 

являются причиной несчастных случаев и гибели детей.  
Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является важным этапом в развитии ребенка. 

Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные 

формы внеклассной и учебной деятельности. 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
        Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
 
      Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей группы педагогов) с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации МБОУ «Липовская ООШ» внешних экспертов. 
 
        Основными принципами осуществления самоанализа воспитательной работы в школе являются:  
- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как 

к воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его показателей, а качественных - таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками);  
- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности);  
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся (понимание того, что личностное развитие 

обучающихся - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

 
Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 
№ 

п/п 
Направление Критерии Способ 

получения 
информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

1. Результаты воспитания, 
социализации и 
саморазвития 

Динамика личностного 
развития обучающихся 
каждого класса 

Педагогическое 
наблюдение (в протокол 

МС – наличие проблем) 

Классные руководители, 
Заместитель директора 

Методика Н.П.Капустина 



 

 

обучающихся 
2. Состояние совместной 

деятельности 
обучающихся и взрослых 

Наличие интересной, 
событийно-насыщенной и 
личностно-развивающей 
совместной деятельности 
обучающихся и взрослых 

Беседы с обучающимися 
и их родителями, 
педагогическими 
работниками, лидерами 
класса и школы. 

Заместитель директора, 
классные руководители, 

активные родители 

Анкеты (опросы) для 
учащихся и родителей по 
итогам проведения 
воспитательных 
мероприятий 

      Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  
1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного развития школьников каждого класса 

выявил следующие проблемы: 
 
-недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций; 
 
- недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности  
 способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 
 
- недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном самоуправлении и общественной жизни.  
- трудности в профессиональном самоопределении.  
2.Анализ  воспитательной  деятельности  педагогов  определил  ряд  ключевых проблем:  
−затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;  
− проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми деятельности; 

− не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей;  
−стиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные отношения складываются не со всеми 

школьниками. 
 
3.Управление воспитательным процессом в образовательной организации  

      Большинство   педагогов   имеют   чёткое   представление   о   нормативно-методических  
документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности. Администрацией создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения 

квалификации, участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары). Разработаны и пошагово 

внедряются критерии оценки качества деятельности классных руководителей со своими воспитанниками. 

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.  
          В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, проведения мероприятий, спортивных 

соревнований, мероприятий для всех участников воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также 



 

 

проведения профилактической работы. В школе имеется спортивный зал. Спортивная база полностью обеспечена необходимым 

оборудованием. Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал. 
 
         В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-воспитательного процесса школа информатизирована. 

        Создан школьный информационно-библиотечный центр. Используются ресурсы социальных партнеров Организация полноценной 

воспитательной деятельности осложнена кадровым дефицитом (нет педагога-организатора на уровне). Недостаточно средств на 

приобретение расходных материалов. 
 

 

 

2.4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

          Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в  соответствии с определением  

ФГОС НОО  —  комплексная программа формирования  у обучающихся  знаний, установок, личностных ориентиров  и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и  укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих,  способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  Программа построена на основе 

общенациональных ценностей российского общества, таких, как  гражданственность,  здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства.  

       Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно,  осознанно придерживаться здорового и  экологически безопасного образа 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  при получении  начального общего 

образования cформирована с учетом факторов, оказывающих  существенное влияние на состояние здоровья детей: 

–  неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

–  факторы риска, имеющие место в образовательных  организациях, которые приводят к  дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого  к последнему году обучения; 

–  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и  результатом, который  может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем  самым между  начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и  подростков и всего населения страны в 

целом; 

–  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей  опыта  «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком  состояния болезни главным образом как ограничения свободы  (необходимость лежать в постели,  

болезненные уколы). 



 

 

          Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни обучащихся 

является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа  школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое  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  использования, если  это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни  ребенка в семье и  образовательной организации. При выборе стратегии реализации настоящей программы 

необходимо учитывать психологические  и  психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на 

зону  актуального развития. Необходимо  исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  —  

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы  образовательной  организации,  требующий соответствующей 

экологически  безопасной,  здоровьесберегающей организации всей жизни    образовательной  организации,  включая ее 

инфраструктуру,  создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной  организации учебного процесса, 

эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации  рационального питания. 

         Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 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 обучающихся. 

 

Цель программы: 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи формирования основ экологичекой культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся: 

• сформировать представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
• пробуждать в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

• сформировать познавательный интерес и бережного отношения к природе; 
• сформировать установки на использование здорового питания; 

• использовать оптимальные двигательные режимы  для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдать здоровьесозидающие режимы дня; 
• сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
• устанавливать умения противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 



 

 

сильнодействующих веществ; 

• сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 
 

Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
         В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

         В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время.  

         В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, где есть необходимый игровой и спортивный 

инвентарь. 

         В школе работает медицинский кабинет. 

 

2. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.  

      

     В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в 

разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш 

организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране 

здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», 

и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности  

страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для 

сохранения здоровья человека). 

 



 

 

           В курсе «Труд (технология)»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

          В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

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

первой помощи при травмах.   Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

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

       В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, участию в 

спортивных соревнованиях. 

       В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы проходит через содержание всех 

учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

            В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств.  

  

          4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 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. 

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 



 

 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Прогнозируемый результат: 
• Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий 

свое место и предназначение жизни выпускник. 

Участники программы: 
• учащиеся; 

• классные руководители; 

• учителя-предметники (ОБЖ, биология, физкультура и др.); 

• врач-педиатр, закрепленный за учреждением; 

• инструктор ФК; 

• родители. 

Педагогические средства: 

• Пакет диагностик состояния здоровья учащихся. 

• Анкета склонности к вредным привычкам. 

• Методические   рекомендации    классным   руководителям    по   формированию у учащихся гигиенических навыков, 

• Программа учебных предметов ( «Окружающий мир», ФК), формирующих основы здорового образа жизни; Дни здоровья. 

• Программа  летнего оздоровительного сезона. 

 
 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

1.Организация  здоровьесберегающего  образовательного процесса 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации  образовательного процесса, норм по охране труда и 

технике безопасности; 

-   обеспечение здоровьесберегающего режима  работы школы;  

-   организация рациональной системы питания учащихся; 

-   обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся; 

- разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического и психологического здоровья обучающихся. 



 

 

 

2. Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями и учителями. 
- организация семинаров для педагогов школы; 

- организация родительского всеобуча; 

- конференции, лектории, викторины для учащихся на валеологические темы; 

- проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и учебных тренировок. 

 

3. Учебно-воспитательная работа. 
-  использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих технологий; 

-  разработка валеологической тематики классных часов; 

- организация работы спортивных  кружков и секций школы; 

- организация работы кружков валеологической направленности. 

 

4. Профилактика и коррекция здоровья. 
-  физкультминутки, зарядка для глаз; 

- проведение в школе вечеров здоровья и отдыха; 

- проведение дней здоровья; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий.   

- профилактика употребления псхоактивных веществ обучающимися 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий  с обучающимися 

  

Направление 

деятельности 

Виды деятельности Формы занятий 

Работа по 

формированию 

экологически 

целесообразного, 

 здорового  и 

безопасного уклада 

школьной жизни, 

1. Знакомство детей, родителей с основными 

понятиями валеологии  (здоровье, здоровый образ 

жизни). 

  2.  Формирование навыков здорового образа жизни, 

гигиены, правил    личной безопасности. 

  3.  Обеспечение условий для пропаганды здорового 

образа жизни. 

- Проведение уроков здоровья, 

-проведение классных часов и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

  -  Система мер по улучшению питания детей: режим 

питания; эстетика помещений; пропаганда культуры 



 

 

поведения, образа 

жизни 

 

4.Обеспечение условий для ранней диагностики 

заболеваний, профилактики здоровья. 

 5.  Создание условий, предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 6.  Обеспечение помощи детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к учебному процессу. 

7. Профилактика травматизма         

питания в семье.  

- Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

- Система мер по предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике безопасности; 

проведение инструктажа с детьми.   

- Профилактика утомляемости: проведение подвижных 

перемен; оборудование зон отдыха. 

 

Физкультурно-

спортивная и 

оздоровительная 

работа, профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

обучающимися, 

профилактика 

детского дорожного 

травматизма 

 

       1.    Укрепление здоровья детей средствами 

физической культуры и спорта. 

       2.   Пропаганда физической культуры, спорта, 

туризма в семье. 

      3. Всемерное развитие и содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

     4.  Элементарные представления о вредных 

привычках и факторах, влияющих на здоровье; 

    5.  Потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам состояния здоровья. 

 Организация подвижных игр;          соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, уроки здоровья, 

спортивные праздники, беседы о здоровом образе 

жизни, классные часы, выступления агитбригад, 

Беседы медработников, презентации на уроках, беседы 

по ПДД,  встречи с представителями ГИБДД, 

викторина «Светофорик». 

 

 

 

Программное содержание 

Уровень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, 

зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психологического здоровья мальчиков и девочек, 

основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.  

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

помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 



 

 

 

 

Механизм и этапы реализации программы 

Мероприятие Сроки исполнения Исполнители 

1. Организационная работа 

1. Контроль    за    внедрением    

медикопсихологических  и   педагогических 

требований      к     построению     учебно-

воспитательного процесса. 

Постоянно 

  

администрация 

школы 

2. Постоянный контроль   по   введению 

здоровьесберегающих технологий в методов в 

учебную программу. 

Постоянно 

 

зам. директора 

по учебно-воспитательной работе  

3.  Проведение  семинаров с  классными 

руководителями и учителями предметниками по 

вопросам укрепления и сохранения здоровья  

учащихся. 

сентябрь, 

апрель 

 

Медицинский работник,  

учителя физической культуры 

4.  Проведение  мониторинга санитарно-

гигиенического состояния  внутришкольных 

помещений и пришкольного участка. 

1 раз в 

четверть 

Администрация  

5. Проведение работы по выявлению учащихся  с 

дивиантным  и  адаптивным поведением. 

сентябрь, 

апрель 

 

Классные  руководители 

6. Организация    школьного    питания с учетом     

санитарно-эпидемиологических норм и 

требований. 

Постоянно 

 

администрация 

школы 

7. Проведение профилактического медицинского 

осмотра учащихся школы,  

 

Постоянно медработники 

ЦРБ 

2.  Формирование банка теоретической информации 



 

 

1.   Подбор   и   рекомендации   примерной 

тематики  бесед    по     формированию 

здорового образа жизни 1-4 кл. 

Темы бесед: 

1-4 классы 

«Как соблюдать режим дня». 

«О вредных привычках». 

«Мой досуг». 

«Личная гигиена». 

«Как быть здоровым». 

Постоянно Зам. директора  

по УВР, школьный 

социальный педагог, кл.  

руководители 

  

  

     2.   Формирование   банка   методических 

разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов, 

валеологического направления. 

постоянно 

 

зам. директора по УВР 

3. Составление методических     рекомендаций по 

проведению физкультпауз на уроках. 

 

сентябрь Администрация  

6. Организация выставок новинок литературы    по    

формированию    здорового  образа жизни. 

2 раза в учебный год Библиотекарь 

3.  Практические мероприятия 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья 

3.1.1 Проведение уроков здоровья 

(1-4 классы ) 

согласно 

шк. расписания 

Учителя физкультуры 

3.1.2. Регулярное   проведение   физкульт. пауз на 

уроках для снятия физического и эмоционального 

напряжения. 

постоянно Учителя предметники 

3.1.3 Проведение   общешкольных   «Дней 

здоровья». 

октябрь, апрель 

 

Педагог- организатор, учителя 

физкультуры 

3.1.4. Ознакомление учащихся со 

здоровьесберегающими технологиями на классных 

часах. 

согласно планов работ 

классных руководителей 

кл. руководители 

 3.2. Формирование   здоровой   внутришкольной среды 



 

 

3.2.1. Озеленение классных комнат и школьных 

рекреаций. 

постоянно зав. кабинетами  

3.2.2. Работа санитарных постов, 

организация и проведение субботников. 

постоянно Зам.  директора  по  ВР 

3.2.3. Лекторий: «Внимание, грипп!» При вспышке 

эпидемии 

медработник 

  

3.3. Формирование   здоровой   среды в школьном микрорайоне 

3.3.1. Озеленение пришкольной территории Апрель, май 

 

Педагог-организатор, кл.руководители 

3.3.2. Проведение субботников   по соблюдению   

санитарного   режима   школьной территории. 

Осенне-весенний период 

 

Зам. директора  по  ВР 

 3.4. Работа с родителями и общественностью 

3.4.1.  Консультации, лектории для родителей  по 

вопросам охраны и ценности здоровья учащихся. 

постоянно 

 

Социальный педагог, кл. руководитель 

3.4.2. Родительские   собрания,   классные   и 

общешкольные по вопросам организации 

детского питания. 

1 раз в четверть 

 

кл. руководитель 

администрация школы 

 

 

 

3.5.  Внеклассная работа  по  профилактике вредных привычек 

 

3.5.1. Работа устного журнала «Здоровье» для 3-4 

классов   

«Наркотики: мифы и реальность». 

«Мифы о безвредности пива». 

«Табакокурение: воздействие на организм». 

«Здоровый образ жизни». 

1 раз в четверть 

в каждом  классе 

Классные 

руководители 

3.6. Школьная столовая 



 

 

3.6.1. Организация питания школьников с 1 сентября Администрация 

школы, персонал столовой 

3.6.2. Организация дежурства учащихся и 

учителей в столовой. 

по плану кл.руководители 

3.6.3. Беседы о рациональном питании. по плану классных 

руководителей 

Медицинский 

работник 

3.7. Рациональная организация учебного процесса 

3.7.1.  Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся, 

в соответствии с СанПиНом.  

постоянно 

 

администрация школы 

  

3.7.2. Использование методов и методик обучения 

согласно возрастным особенностям учащихся. 

 

постоянно администрация школы 

3.7.3. Строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств в 

обучении (компьютер, аудиовизуальные 

средства). 

постоянно 

 

администрация школы 

  

3.7.4. Рациональная организация уроков 

физкультуры и занятий двигательного характера.

  

постоянно 

 

администрация школы, учителя 

физкультуры 

  

3.8. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

3.8.1 Полноценная и эффективная работа с 

учащимися на уроках физкультуры 

постоянно 

 

администрация школы, учителя 

физкультуры 

  

3.8.2 Организация динамических перемен, 

физкультпауз на уроках, часа активных движений. 

постоянно 

 

администрация школы, учителя, 

воспитатели ГПД 

  



 

 

3.8.3. Создание условий для спортивных секций и 

кружков 

  

постоянно администрация школы, учителя 

физкультуры и  руководители  кружков 

3.8.4.Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (Дни здоровья, 

спортивные мероприятия) 

постоянно администрация школы, учителя 

физкультуры 

3.9. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников 

 

3.9.1 Регулярный анализ и обсуждение на 

педсоветах и родительских собраниях данных о 

состоянии здоровья школьников 

 постоянно администрация школы 

  

3.9.2 Создание системы комплексной 

педагогической, психологической и социальной 

помощи детям со школьными проблемами 

 постоянно 

  

  

  

  

  

  

  

администрация школы 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9.3 Привлечение медицинских работников к 

реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, 

просвещению педагогов и родителей 

 постоянно 

  

  

администрация школы 

  

3.10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

3.10.1. Оформление уголков по правилам 

дорожного движения в классах начального общего 

образования 

До  1 сентября Классные  руководители 

3.10.2. Проведение месячника по профилактике 

ДДТТ «Внимание, дети!» 

Сентябрь, май Классные  руководители 

3.10.3. Проведение в начальных классах «Минутки 

безопасности» 

 

Ежедневно Классные руководители 

3.10.4. Встреча с представителями ГИБДД В течение года Классные  руководители 

 

4.  Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 



 

 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

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

 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Липовская ООШ» в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

№ п\п Критерий оценки  Показатель эффективности 

1 Сезонная заболеваемость Отрицательная динамика количества уроков, пропущенных по болезни (грипп, ОРВИ)   

2 Школьный травматизм, дорожно-

транспортный травматизм 

Отсутствие несчастных случаев во время учебного процесса, полученных травм по 

дороге из дома в школу и обратно,  при проведении внешкольных мероприятий.  

Отрицательная динамика количества уроков,  пропущенных в связи с полученными 

травмами 

3 Организация питания Охват организованным питанием 100% обучающихся 

4 Безопасность рабочих мест 

обучающихся  

Минимизация воздействия вредных факторов, влияющих на здоровье обучающихся 

(сокращение количества замечаний в предписаниях Роспотребнадзора) 

5 Знание основ ЗОЖ и безопасного 

поведения 

Высокий уровень знаний обучающихся по вопросам собственной безопасности и ЗОЖ, 

применение навыков в повседневной деятельности 

6 Медицинский осмотры, 

профилактические прививки 

Снижение уровня хронических заболеваний обучающихся. Вакцинация не менее 90% 

обучающихся 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе 

урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования элементов 

экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий , 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  



 

 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  обучающихся и их родителей, которое помогает 

быстро выявить отношение детей к своему здоровью. 

   

2.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным образовательным стандартом второго поколения, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 
• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее 

решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. 

Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель программы: 
         Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО направлена  на  создание  системы  

комплексной  помощи  детям  с  ОВЗ  в  освоении  основной образовательной  программы  начального  общего  образования,  

коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их  социальную  адаптацию.  
         Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий обучения  и  воспитания,  позволяющих  

учитывать  особые  образовательные  потребности  детей с  ОВЗ посредством  индивидуализации  и  дифференциации   

образовательного  процесса.  

 Задачи программы: 
•    своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными  ограниченными возможностями здоровья; 
•    определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ,  детей-инвалидов;  
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• определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для  рассматриваемой категории  детей  в соответствии  

с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
•  создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ОВЗ  основной  образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции  в образовательной  организации; •  осуществление индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической помощи  детям  с  ОВЗ  с  учётом особенностей  психического  и  (или)  физического  развития, индивидуальных  

возможностей  детей  (в соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико- педагогической комиссии); 
•разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных  и (или)  групповых  занятий  для  детей  с  

выраженным  нарушением  в физическом  и  (или) психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой  тьютора образовательной 

организации; 

•  обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным образовательным  программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
•  оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ОВЗ  консультативной  и методической  помощи  по  медицинским,  

социальным,  правовым  и  другим  вопросам. 
            Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

 

-перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально  ориентированных коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их  интеграцию  в  
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  и  освоение  ими  основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 

-описание  специальных  условий  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья,  в  том  числе  

безбарьерной  среды  их  жизнедеятельности, использование  адаптированных  образовательных  программ  начального  общего  

образования иметодов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и дидактических  материалов,  

технических  средств  обучения  коллективного  и индивидуального пользования, предоставление  услуг  ассистента  (помощника), 

оказывающего  детям  необходимую техническую  помощь,  проведение  групповых  и индивидуальных коррекционных занятий; 
 

- План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
 

- механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных  мероприятий учителей,  специалистов  в  области  

коррекционной  педагогики,  медицинских  работников  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  и  других  

организаций, специализирующихся  в  области  семьи  и  других  институтов  общества,  который  должен  обеспечиваться в единстве  

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 
 



 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

Перечень коррекционных мероприятий: 
1.  Создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с ограниченными возможностями здоровья  основной  образовательной  

программы  начального  общего образования и  их интеграции в образовательном  учреждении; 

2.  Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медикопедагогической помощи детям  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей психического  и (или)  физического  развития,  индивидуальных  возможностей  

детей  (в соответствии  с рекомендациями психолого-медикопедагогической  комиссии); 
3.  Разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  орг анизация индивидуальных  и (или)  групповых  занятий  для  

детей  с  выраженным  нарушением  в физическом  и  (или) психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой  тьютора 

образовательного  учреждения; 

4.  Обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных  услуг; 

5.  Реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными возможностями здоровья; 
6.  Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным представителям) детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  по  медицинским, социальным, правовым и  другим вопросам. 
 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий:  
        Содержание  программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. 
Принцип  определяет позицию специалиста, который призван  решать  проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 
—  Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т. е. системный  подход  к  анализу  

особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  

многоуровневый  подход специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в решении проблем  

ребёнка;  участие  в  данном  процессе  всех  участников  образовательного процесса. 
—  Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным представителям)  непрерывность  помощи  до  

полного  решения  проблемы  или  определения подхода  к её решению. 
—  Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения образования  детьми,  имеющими  

различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом развитии. 
 

Коррекционные мероприятия: 
1.Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с ограниченными возможностями  здоровья,  проведение  

их  комплексного  обследования  и подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медикопедагогической  помощи  в  

условиях образовательной организации; 



 

 

2.Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  специализированную помощь в  освоении  содержания  

образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или) психическом развитии  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  в  условиях образовательной организации;  способствует  формированию  универсальных  учебных действий  у  обучающихся  

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 

3.Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения детей  с ограниченными  возможностями  

здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,  

коррекции, развития и социализации обучающихся; 
 

4.Информационно-просветительская работа  направлена  на  разъяснительную деятельность  по вопросам,  связанным  с  

особенностями  образовательного  процесса  для данной категории  детей, со всеми  участниками образовательного процесса 

—  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин  трудностей адаптации; 

—  комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической  информации  от специалистов разного профиля; 
—  определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 
—  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и  уровня  социализации  ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

—  системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой  развития ребёнка; 
— анализ  успешности  коррекционно-развивающей работы. Координатором данного вида работы является педагог-психолог школы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
-выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья коррекционных  программ/методик,  

методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  

преодоления  нарушений  развития  и  трудностей  обучения; 

-системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике образовательного  процесса,  направленное  на  

формирование  универсальных  учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 



 

 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и  психокоррекцию  его поведения; 
-социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 

Содержание и формы коррекционной работы  учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 

-  поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  школьным  психологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; 
 

-  составление  психолого-педагогической  характеристики  обучающегося  с  ОВЗ  при помощи методов  наблюдения,  беседы,  

экспериментального  обследования,  где  отражаются особенности  его личности,  поведения,  межличностных  отношений  с  

родителями  и одноклассниками,  уровень и  особенности  интеллектуального  развития  и  результаты  учебы, основные  виды 

трудностей  при обучении ребёнка.  

 

-  составление  индивидуального  маршрута  сопровождения  обучающегося  (вместе  с психологом  и  учителями-предметниками),  где  

отражаются  пробелы  знаний  и  намечаются пути  их ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,  темп  обучения,  

направления коррекционной работы; 

 

 - контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 

-  формирование  микроклимата  в  классе,  способствующего  тому,  чтобы  каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 
 

-  ведение  документации  (психолого-педагогические  дневники  наблюдения  за  учащимися и др.); 
 

-  организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных  интересов обучающихся, их общее развитие. 
 

         Для  повышения  качества  коррекционной  работы  необходимо  выполнение  следующих условий: 
 

- формирование УУД на всех этапах  учебного процесса; 
 

-  обучение  детей  (в  процессе  формирования  представлений)  выявлению  характерных, существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, сопоставлять; 



 

 

-  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

 

-  установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его  словесным обозначением и практическим действием; 

 

-  использование  более  медленного  темпа  обучения,  многократного  возвращения  к  изученному материалу; 

 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 

-  разделение  деятельность  на  отдельные  составные  части,  элементы,  операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

 

-  использование  упражнений,  направленных  на  развитие  внимания,  памяти,  восприятия. Еще одним  условием  успешного  

обучения  детей  с  ОВЗ  является  организация  групповых  и индивидуальных  занятий,  которые  дополняют  коррекционно-

развивающую  работу,  и направлены  на  преодоление  специфических  трудностей  и  недостатков,  характерных  для  обучающихся с 

ОВЗ. 

 

        Цель  коррекционно-развивающих  занятий  –  коррекция  недостатков  познавательной  и эмоционально-личностной сферы 

детей средствами изучаемого программного материала. 

 

        Задачи,  решаемые  на  коррекционно-развивающих  занятиях:  создание  условий  для развития  сохранных  функций;  

формирование  положительной  мотивации  к  обучению; повышение  уровня  общего  развития,  восполнение  пробелов  

предшествующего  развития  и обучения;  коррекция  отклонений  в  развитии  познавательной  и  эмоционально-личностной сферы; 

формирование  механизмов  волевой  регуляции  в  процессе  осуществления  заданной деятельности; воспитание умения общаться, 

развитие коммуникативных навыков.  

 

         Занятия  строятся  с  учетом  основных  принципов  коррекционно-развивающего  обучения:   

      Принцип системности  коррекционных  (исправление  или  сглаживание  отклонений  и нарушений развития,  преодоление  

трудностей  развития),  профилактических  (предупреждение  отклонений  и трудностей  в  развитии)  и  развивающих  

(стимулирование, обогащение  содержания развития,  опора на зону ближайшего развития) задач.  

      Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 



 

 

1.  Началу  коррекционной работы  должен  предшествовать  этап  комплексного диагностического обследования,    позволяющий    

выявить  характер    и интенсивность трудностей  развития,  сделать заключение  об  их  возможных  причинах  и  на  основании  этого 

заключения  строить  коррекционную работу,  исходя  из  ближайшего  прогноза  развития (совместно с психологом). 

2.  Реализация  коррекционно-развивающей  работы  требует  от  педагога  постоянного контроля  динамики  изменений  личности,  

поведения  и  деятельности,  эмоциональных состояний,  чувств  и  переживаний  ребенка.  Такой  контроль  позволяет  вовремя  

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

 

        Деятельностный  принцип  коррекции  определяет  тактику  проведения  коррекционной работычерез  активизацию  деятельности  

каждого  ученика,  в  ходе  которой  создается необходимая основа  для  позитивных  сдвигов  в  развитии  личности  ребенка.  Учет 

индивидуальных особенностей  личности  позволяет  наметить  программу  оптимизации  в пределах психофизических  особенностей 

каждого  ребенка.  Коррекционная  работа  должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 

        Принцип  динамичности  восприятия  заключается  в  разработке  таких  заданий,  при решении  которых  возникают  какие-либо  

препятствия.  Их  преодоление  способствует развитию  обучающихся,  раскрытию  возможностей  и  способностей.  Каждое  задание  

должно проходить  ряд  этапов  от  простого  к  сложному.  Уровень  сложности  должен  быть  доступен конкретному  ребенку.  Это 

позволяет  поддерживать  интерес  к  работе  и  дает  возможность испытать радость преодоления трудностей. 

 

         Принцип  продуктивной  обработки  информации  заключается  в  организации  обучения таким образом,  чтобы  у  

обучающихся  развивался  навык  переноса  обработки  информации, следовательно -механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

 

        Принцип  учета  эмоциональной  окрашенности  материала  предполагает,  чтобы  игры, задания и  упражнения  создавали  

благоприятный,  эмоциональный  фон,  стимулировали положительные эмоции. 

 

           Коррекционные  занятия  проводятся  с  учащимися  по  мере  выявления  педагогом  и психологом  индивидуальных  пробелов  

в их  развитии  и  обучении.  Работа  с  целым  классом или  с  большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся,  

удовлетворительно  усваивающие  учебный  материал  в  ходе  фронтальной работы, к  индивидуальным  занятиям  не  привлекаются,  

помощь  оказывается  ученикам, испытывающим особые  затруднения  в  обучении.  Периодически  на  индивидуальные  занятия 

привлекаются  также обучающиеся,  не  усвоившие  материал  вследствие  пропусков  уроков  по болезни  либо из-за « нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время  уроков. 



 

 

            Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  проводит  учитель  во  внеурочное  время. Во  время  

индивидуальных  занятий  со  свободными  учениками  работают  воспитатель, логопед, психолог,  либо  дети  находятся  на  занятиях  

по  внеурочной  деятельности. Коррекционная работа  осуществляется  в  рамках  целостного  подхода  к  воспитанию  и развитию  

ребенка.  В связи  с  этим,  работа  в  часы  индивидуальных  и  групповых  занят ий должна  быть  ориентирована  на общее  развитие,  а  

не  на  тренировку отдельных  психических процессов  или  способностей обучающихся.  Планируется  не  столько  достижение  

отдельного результата  (например:  выучить таблицу  умножения),  сколько  создание  условий  для  развития ребенка.  Учет  

индивидуальных занятий  осуществляется  в  журнале  Учета  посещаемости коррекционных занятий. 

        При  организации  коррекционных  занятий  следует  исходить  из  возможностей  ребенка  –  задание должно  лежать  в  зоне  

умеренной  трудности,  но  быть  доступным,  так  как  на  первых этапах коррекционной  работы  необходимо  обеспечить  ученику  

субъективное  переживание  успеха  на  фоне определенной  затраты  усилий.  В  дальнейшем  трудность  задания  следует  увеличивать 

пропорционально  возрастающим  возможностям  ребенка.  Изучение индивидуальных  особенностей обучающихся  позволяет  

планировать  сроки,  этапы  и основные  направления  коррекционной  работы. Дети,  успешно справляющиеся с  программой, 

освобождаются от  посещения  коррекционно-развивающих занятий. 

 

        Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов коррекционного  обучения  ребёнка  с  

ограниченными  возможностями  здоровья.  

 

       Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные стенды, печатные  материалы),  

направленные  на  разъяснение  участникам  образовательного процесса обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  

недостатки  в  развитии),  их родителям (законным  представителям),  педагогическим  работникам,  -вопросов,  связанных  с 

особенностями образовательного  процесса  и  сопровождения  детей  с  ограниченными возможностями здоровья; 

-  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению  индивидуально-типологических  

особенностей  различных  категорий  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья. 

       

 



 

 

       Лечебно-профилактическая работа: 

Проведение  лечебно-профилактических  мероприятий;  осуществление  контроля  за соблюдением  санитарно-гигиенических  норм,  

режимом  дня,  питанием  ребенка,  проведение  индивидуальных  лечебно-профилактических  действий,  в  зависимости  от  нарушения  

(медикаментозное  лечение  по  назначению  врача,  специальные  коррекционные  занятия  лечебной  физкультурой,  соблюдение  

режима  дня,  мероприятия  по  физическому  и  психическому  закаливанию,  специальные  игры  с  музыкальным  сопровождением,   

игры  с перевоплощением,  особые  приемы  психотерапевтической  работы  при  прослушивании сказок, рисовании,  использование  

здоровье  сберегающих  технологий  на  уроках  и  во внеурочной деятельности). 

 

         Дополнительная социально-педагогическая работа 

1.  Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов.  Педагог  должен  быть знаком с  особенностями  развития  данной  

неоднородной  группы  детей.  Это  необходимо  для того,  чтобы иметь  возможность  разобраться  в  комплексе  проблем,  грамотно  

поставить вопрос  перед психологами-консультантами,  правильно  интерпретировать  их  рекомендации, координировать  работу 

учителей-предметников  и  родителей,  вести  коррекционные  занятия  с  учениками,  имеющими нарушения.  Педагог  под  

руководством  психолога  может  провести диагностику,  используя несложные  методики.  Подготовка  педагогов  возможна  на  курсах 

повышения  квалификации  на семинарах-практикумах,  курсах  переподготовки  по направлению  «Коррекционная  педагогика в  

начальном образовании». 

 

2.  Психотерапевтическая  работа  с  семьей.  Цель  –  повышение  уровня  родительской  компетентности  и  активизация  роли  

родителей  в  воспитании  и  обучении  ребенка. Проводится  на  индивидуальных  консультациях  специалистами,  на  родительских  

собраниях.  

      Реализация  индивидуального  образовательного  маршрута  требует  постоянного отслеживания направления  развития  детей,  что  

делает  необходимым  разработку  системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса 

      В содержание исследования ребенка школьным психологом входит следующее: 

1.  Сбор  сведений  о  ребенке  у  педагогов,  родителей.  Важно  получить  факты  жалоб,  с которыми  обращаются.  При  этом  

необходимо  учитывать  сами  проявления,  а  не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2.  Изучение  истории  развития  ребёнка.  Подробный  анализ  собирает  и  анализирует  врач. Психолог  выявляет  обстоятельства,  

которые  могли  повлиять  на  развитие  ребенка (внутриутробные  поражения,  родовые  травмы,  тяжелые  заболевания  в  первые  

месяцы  и  годы жизни). Имеют  значение  наследственность  (психические  заболевания  или  некоторые конституциональные  черты);  



 

 

семья,  среда,  в  которой  живет  ребёнок  (социально неблагополучная,  ранняя  депривация).  Необходимо  знать  характер  воспитания  

ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

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

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью  уточнения мотивации, запаса  представлений об окружающем мире,  

уровня развития речи. 

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

6.  Анализ  материалов  обследования.  Психолог  анализирует  все  полученные  о  ребенке  сведения  и  данные  собственного 

обследования,  выявляются  его  резервные  возможности.  В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7.  Выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию.  Составление  индивидуальных образовательных маршрутов медико-

психолого-педагогического сопровождения. 

       В  каждом  конкретном  случае  определяются  ведущие  направления  в  работе  с  ребенком. Для  одних  детей  на  первый  план 

выступает  ликвидация  пробелов  в  знаниях  учебного материала;  для  других  –  формирование  произвольной  деятельности,  

выработка  навыка самоконтроля;  для  третьих  необходимы  специальные  занятия  по  развитию  моторики  и  т.д.  Эти  рекомендации  

психолог  обсуждает  с  учителем,  медицинским  работником  и  родителями, осуществляя  постоянное  взаимодействие.  Составляется  

комплексный  план  оказания  ребенку медико-психолого-педагогической  помощи  с  указанием  этапов  и  методов  коррекционной  

работы.  Обращается  внимание  на  предупреждение  физических,  интеллектуальных  и эмоциональных  перегрузок,  проведение  

своевременных  лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

     Одним  из основных  механизмов реализации коррекционной  работы  является оптимально выстроенное  взаимодействие  

специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

—  составление  комплексных  индивиду альных  программ  общего  развития  и  коррекции отдельных  сторон  у чебно-

познавательной,  речевой,  эмоциональнойволевой  и  личностной сфер ребёнка. 

      Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики, медицины,  социальной  работы  позволит  

обеспечить  систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  



 

 

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия  специалистов  на  современном  этапе  —  это  

консилиумы  и  службы  сопровождения  школы,  которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  

(законным  представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении  вопросов, связанных  с  адаптацией,  обучением, 

воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными возможностями здоровья. 

      В  качестве  ещё одного  механизма  реализации  коррекционной работы следует обозначить социальное  партнёрство,  которое  

предполагает  профессиональное  взаимодействие  образовательной организации  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  

ведомств, общественными  организациями  и  другими  институтами  общества).  Социальное  партнёрство включает:  

—  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  дру гими  ведомствами  по  вопросам преемственности  обучения,  развития  и 

адаптации,  социализации,  здоровьесбережения  детей с ограниченными возможностями здоровья; 

—  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с  негосударственными структурами,  прежде  всего  с  

общественными  объединениями  инвалидов,  организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы и планируемые результаты 

         Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их адресность  создают  необходимые  

предпосылки  для  устранения  дезорганизующих  факторов. Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  

деятельность).   

         Планируемый  результат - оценка  контингента обучающихся  для  учёта  особенностей  развития детей,  определения  специфики  

и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

         

Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно  исполнительская деятельность)  

      Планируемый  результат -  особым  образом  организованный  образовательный процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  

направленность  и  процесс  специального сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  

созданных (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации  рассматриваемой категории детей. 

      Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-диагностическая  деятельность). 

Планируемый  результат -  констатация  соответствия созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  

образовательных  программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

     Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Планируемый  результат-  внесение  необходимых  

изменений  в  образовательный  процесс и  процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  

корректировка  условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  



 

 

      Требования к условиям реализации программы: 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок, вариативные  формы  получения  образования 

и  специализированной  помощи)  в  соответствии  с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 

- обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность учебно-воспитательного  процесса;  у чёт 

индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных 

педагогических технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 

- обеспечение  специализированных  условий  (выдвижение  комплекса  специальных задач  обучения,  ориентированных  на  особые  

образовательные  потребности  обучающихся  с ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в  содержание  обучения  

специальных разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании образования  нормально  

развивающегося  сверстника;  

 

-  использование  специальных  методов, приёмов,  средств  обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных 

программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  детей; дифференцированное  и  индивидуализированное  

обучение  с  учётом  специфики  нарушения развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 

- обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный режим,  у крепление  физического  и  психического  

здоровья,  профилактика  физических, умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 

-обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, независимо  от  степени  выраженности  нарушений  

их  развития,  вместе  с  нормально развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 

- развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения психического и (или) физического развития. 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются коррекционноразвивающие  программы,  диагностический  

и  коррекционноразвивающий инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога,  учителялогопеда. В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  

и  (или) физического  развития,  детей  с  ОВЗ  организуются  специальные  психолого-педагогические  

образовательные  условия,  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  обучение  по адаптированной общеобразовательной 

программе (только с согласия родителей). 

 

Кадровое обеспечение 

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое обеспечение.  В  штатное  расписание  Школы  

водятся  ставки  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  социального  педагога.  Уровень  квалификации  работников  образовательного  

учреждения  соответствует  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей должности.  Специфика  организации  

образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми, имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  

подготовки педагогического  коллектива  Школы.  Для  этого  обеспечено  повышение  квалификации работников  образовательной 

организации,  занимающихся  решением  вопросов  образования детей  с  ОВЗ. МБОУ «Липовская ООШ»  по  вопросам коррекционной  

работы взаимодействует  с  внешними  организациями,  специализирующими  в  области коррекции педагогики и медицины: 

- ЦПМПК; 

- МУЗ «Ибресинская ЦРБ»; 

 

Материально-техническое обеспечение 

     Материально-техническое обеспечение  заключается  в  создании надлежащей материально-технической  базы,  позволяющей 

обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-развивающую среды  МБОУ «Липовская ООШ»  в  том  числе  надлежащие материально-

технические условия,  обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного доступа  детей  с недостатками  физического  и  (или)  

психического  развития  в  здания  и помещения организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  и  организацию  их 

пребывания и  обучения  в  учреждении,  специально  оборудованные  учебные  места, специализированное  учебное, 

реабилитационное,  медицинское  оборудование,  а  также оборудование  и  технические  средства  обучения  лиц  с  ограниченными  

возможностями здоровья  индивидуального  и  коллективного  пользования,  для  организации  коррекционных  и  реабилитационных  

кабинетов,  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания, обеспечения  медицинского  обслуживания, 

оздоровительных  и  лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 



 

 

Информационное обеспечение 

-  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные стенды,  печатные  материалы),  

направленные  на  разъяснение  участникам  образовательных отношений  —  обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  

недостатки  в  развитии),  их родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам  —  вопросов,  связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

-  проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению индивидуальнотипологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 

 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

        Реализация  плана  осуществляется  службой  комплексного  психолого-медико-социального сопровождения  и  поддержки  

учащихся  с  ОВЗ.  Психолого-педагогическая,  медицинская  и социальная  помощь  оказывается  детям,  испытывающим  трудности  в  

освоении  основных общеобразовательных  программ,  развитии  и  социальной  адаптации.  Психолого-медико-социальная  помощь  

оказывается  детям  на  основании  заявления  или  согласия  в  письменной форме  их  родителей  (законных  представителей).  

Комплексное  психолого-медико-социальное сопровождение  и  поддержка  учащихся  с  ОВЗ  обеспечивается  специалистами  школы 

(педагогом-психологом,  социальным  педагогом,  учителем-логопедом),  регламентируется локальными  нормативными  актами  

школы,  её  Уставом.  Реализуется  преимущественно  во внеурочное  время.  Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  

поддержки  учащихся является тесное взаимодействие  специалистов при  участии  педагогов  школы, представителей  

администрации  и родителей (законных представителей). Внутришкольной  формой организации  сопровождения  детей  с  ОВЗ  

является  ППк,  деятельность  которого регламентирована  положением,  разработанным  школой  самостоятельно,  и  утверждается   

локальным актом. 

 

Психологическое сопровождение 

 

Цель: 

–  оказание  своевременной  психологической  помощи  в  процессе  психического, психофизиологического  и  личностного  развития  

детей  с  ограниченными  возможностями здоровья,  коррекция  недостатков  в  психическом  развитии  обу чающихся,  их  социальная  

адаптация; 

-  работу  с  детьми,  в  процессе  которой  предполагается  организация  правильного  отношения  к ребенку в домашней обстановке и 

помощь в решении возникших трудностей. 

 



 

 

Контакт психолога с  учителями 

Работа психолога с учителями осуществляется путем личного контакта. 

 

Психолог:  

-  информирует  учителей  об  индивидуально-психологических  особенностях ребенка; 

-  обучает  распознаванию  собственных  негативных  эмоциональных  состояний,  возникающих при  общении  с  детьми,  правилам  

регуляции  собственного  состояния  и  достижения психического равновесия; 

-  обучает  навыкам  «ненасильственного»  общения  –  активного  слушания,  исключению оценочности в  общении,  использованию 

«Я-сообщений»  вместо  «Ты-сообщений», исключению  у гроз и приказов, работе с интонацией; 

-  обучает  педагогов  умению  направлять  энергию  детей  в  «мирное  русло»  (выявление интересов,  ребенка,  включение  ребѐнка  в  

работу различных  секций,  кружков,  студий  и  т.п.)  

-отрабатывает  навыки  позитивного  взаимодействия  с  агрессивными  детьми  через  ролевую игру; 

-  формирует  у  педагогов  позицию  отказа  от  наказаний,  переход  к  методам  убеждения  и поощрения. 

 

Логопедическое сопровождение 

Цель  -  выбор  оптимальных  путей  логопедической  работы  по  коррекции  речевых  нарушений, способствующих  успешной 

адаптации и интеграции ребенка в социуме. 

 

Контакт логопеда с медицинским работником 

Логопед  активно  взаимодейству ет  с  врачом  школы,  знакомится  с  данными медицинского  обследования  учащихся  для  уточнения  

этиологии  и  характера  речевых нарушений  с  целью  нахождения  наиболее  правильного  и  эффективного  коррекционного подхода 

к ним, соответствующего тому или иному нарушению. 

 

Связь логопеда с родителями 

Работа  логопеда  с  родителями  осуществляется  путем  личного  контакта  с  отдельными родителями,  участия  в  родительских  

собраниях,  вовлечения  родителей  в  речевую  работу  с детьми,  в  процессе  которой  предполагается  организация  правильного 

отношения  к  речи ребенка  в  домашней  обстановке  и  помощь  в  выполнении  домашних  заданий,  даваемых логопедом. 

 

Социально - педагогическое сопровождение 

Цель  -  оказание  комплексной  помощи,  обеспечивающей  у спешную  интеграцию  детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социум. 



 

 

 

Контакт социального педагога с медицинским работником 

Социальный  педагог  активно  взаимодействует  с  медицинским  работником  школы, знакомится  с данными  медицинского  

обследования  учащихся  «группы  риска»  дляуточнения  этиологии  и  характера  медицинских  нарушений  с  целью  нахождения 

наиболее правильного и эффективного коррекционного подхода к ним. 

 

Связь  социального  педагога  с  родителями  

 Работа  социального  педагога  с родителями осуществляется  путем  у становления  доброжелательного  личного контакта,  участия  в 

родительских  собраниях,  вовлечения  родителей  в воспитательную работу  с детьми, социально-правовой компетентности  взрослых, 

в процессе  которой  предполагается  организация  социально защищенной  личности  и помощь в решении возникших трудностей. 

 

 Контакт  социального  педагога  с  учителями   

Работа  социального  педагога  с  учителями осуществляется путем личного контакта. Социальный педагог: 

- информирует  учителей о трудностях ребёнка и его семьи;  

-дает характеристику жилищно-бытовых  условий; 

-рекомендует методы и формы работы.   

 

 

Педагогическое сопровождение 

Цель:  выбор  оптимальных  путей  педагогической  работы  способствующих  успешному овладению  содержанием  федерального  

государственного  образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Медицинское сопровождение 

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  учащихся  с ОВЗ  осуществляется медицинским работником школы. Участвует  в  

диагностике  школьников  с  ОВЗ  и  в  определении  их  индивидуального образовательного  маршрута,  проведении  консультаций  

педагогов  и  родителей.  В  случае необходимости  оказывает  экстренную  (неотложную)  помощь.  Осуществляет  взаимодействие с  

родителями детей с ОВЗ.  
 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Учебный  план начального общего образования (недельный/годовой)  

Предметные 

области 

 
Учебные предметы, 

модули 

Количество часов в неделю/год Форма 

промежуточной

аттестации 

2– 4 классы 

1 

класс 

Форма 

промежуточной 
аттестации 1 класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Обязательнаячасть       

Русский язык 

и литературное чтение 
 

Русский язык 5/165 КС* 5/170  5/170  5/170  20 /675  ГОУ* 

Литературное чтение   

3/99  

 

ПТЧ* 
 

3/102  
 

3/102 
 

3/102  
 

12 /405  
 

ГОУ 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык (чувашский) 1/33  1/34 1/34 0,5/17 3,5/ 118 ГОУ 

Литературное чтение на 

родном 

(чувашском)языке 

1/33  1/34 1/34  0,5/17 3,5 / 118 ГОУ 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык(английский) 
- 

 
2/68 2/68 2/68 6 /204 ГОУ 

Математика и информатика Математика 4/132 КР* 4/136 4/136 4/136 16 /540 ГОУ 

Обществознание и 
Естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 
- 

2/68 2/68 2/68 8 /270 ГОУ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 
культуры - 

 

- - - 1/34 1 /34 ГОУ 

 
Искусство 

Музыка 1/33 - 1/34 1/34 1/34 4 /135 ГОУ 

Изобразительное

искусство 
1/33 - 1/34 1/34 1/34 4 /135 ГОУ 

Технология Труд (технология) 1/33 - 1/34 1/34 1/34 4 /135 ГОУ 

Физическая культура Физическая культура 2/66 - 2/68 2/68 2/68 8 /270 ГОУ 

Итого 21 /693 
 

23 /782 23 /782 23 /782 90 /3039 
 

 
*ГОУ – годовая оценка успеваемости (достижения планируемых результатов освоения ООП), КС – контрольное списывание, ПТЧ – проверка техники чтения, КР – контрольная работа;   



 

 

 

3.2.1.  План внеурочной деятельности начального общего образования (недельный/годовой)  
Направления 

развития 

личности 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю по классам 

/количество часов в год 

Методическое 

обеспечение 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 

Деятельность классного руководителя и 
иных педработников школы: 

1. Тематические классные часы, беседы 

2. «Разговоры о важном» 

 3. Сезонные праздники 

 4. Мероприятия из модуля «Ключевые 

общешкольные дела» 

5.Конкурсы чтецов 

1/33 1/34 1/34 1/34 План работы школы, 
Программа духовно- 

нравственного 

развития, воспитания 

обучающихся 

Планы воспитатель-

ной работы классных 

руководителей 

Социальное Курс внеурочной деятельности  

«Молодые художники» 

1/33 1/34 1/34 1/34 Рабочая программа 

Обще-

интеллектуальное 

Деятельность классного руководителя и 
иных педработников школы: 
1.Предметные олимпиады 

2.Интеллектуальная игра младших 

школьников 

3.Интеллектуальные конкурсы 

1/33 1/34 1/34 1/34 План работы школы, 
Планы воспитатель-

ной работы классных 

руководителей 

Общекультурное Деятельность классного руководителя и 
иных педработников школы: 

1. Тематические классные часы, беседы 

2. Конкурсы  

3. Выставки поделок своими руками 

1/33 1/34 1/34 1/34 План работы школы, 
Планы воспитатель-

ной работы классных 

руководителей 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс внеурочной деятельности «Поиграй 

со мной» 

1/33 1/34 1/34 1/34 Рабочая программа 

Всего (по классам): 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

 

 

 



 

 

3.3.2.Календарный учебный график начального общего образования   

 

Начальное общее образование 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1.Дата начала учебного года:1 сентября  

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая * 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало* Окончание* Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть сентябрь октябрь 8 43 

II четверть ноябрь декабрь 8 39 

III четверть январь март 9 44 

IV четверть апрель май 8 36 

Итого в учебном году 33 162 

 

 

2–4-е классы 

Учебный период Дата* Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть сентябрь октябрь 8 43 

II четверть ноябрь декабрь 8 39 

III четверть январь март 10 49 

IV четверть апрель май 8 40 

Итого в учебном году 34 171 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

1-й класс 

Каникулярный 

период 
Сроки* Продолжительность 

каникул 
Начало Окончание 

Осенние каникулы ноябрь ноябрь 7 

Зимние каникулы декабрь январь 11 

Дополнительные 

каникулы 

февраль февраль 7 

Весенние каникулы март апрель 12 

Летние каникулы май август 98 

 

2–4-еклассы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы ноябрь ноябрь 7 

Зимние каникулы декабрь январь 11 

Весенние каникулы ноябрь ноябрь 12 

Летние каникулы декабрь январь 92 

 

4.  Сроки проведения промежуточной аттестации – с 3 недели мая * 

 

* Конкретные даты устанавливаются календарным учебным графиком на учебный год. 

 

3.3.3. Календарный план воспитательной работы начального общего образования   

 
Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных  руководителей 
 

 

Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 



 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Осуществляется согласно плану внеурочной деятельности 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

 Выбор актива класса 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Участие актива класса в подготовке и проведении классных 

мероприятий 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

 Тематическая беседа «Успешность в школе - успешность в 

профессии в будущем» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, учителя!» 1-4 Октябрь Классные руководители 

Акция волонтеров-профориентаторов «Твой выбор 

профессии» 

1-4 Ноябрь  Волонтеры-

профориентаторы, 

классные руководители 

Классные часы «В мире профессий» 1-4 Ноябрь Волонтеры-

профориентаторы, 

классные руководители 

Школьный конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» 

1-4 Декабрь Школьный библиотекарь, 

классные руководители 

Акция волонтеров-профориентаторов «Твой выбор 

профессии» 

1-4 Март  Волонтеры-

профориентаторы, 

классные руководители 

Профориентационная игра «Угадай профессию» 1-4 Март Классные руководители 

Организация и проведение 

классных часов по профориентационной работе 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

 4.  
Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 



 

 

 Проведение классных родительских собраний 1-4 Согласно плану 
проведения 

родительских 

собраний 

Директор, классные 
руководители 

Представление информации родителям (законным 
представителям) учащихся через официальный сайт МБОУ 
«Липовская ООШ» 

1-4 В течение учебного 

года 

Директор, зам.директора 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями 
(законными представителями) обучающихся  1-4 

в течение учебного 

года 
 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями 
учащихся 5-9 классов по вопросам воспитания и обучения 
детей 1-4 

в течение учебного 

года 

 

директор, 

члены Совета 

профилактики  
 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 № п/п Мероприятие Примерные 

даты 

Ответственные  

  

1 

День Знаний, торжественная линейка 1 сентября Классный руководитель 1 класса  

 2 Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Знаний Сентябрь Учителя физкультуры  

 3 Выставка «Дары осени» Сентябрь Классные руководители  

 4 Осенний бал Октябрь Классные руководители  

 5 День пожилых людей Октябрь Классные руководители  

 6 День Учителя. День самоуправления Октябрь Классные руководители  

 7 Новогодние представления (1-5 классы) Декабрь Классные руководители  

 8 Новогодний Бал-Маскарад (6-9 классы) Декабрь Классные руководители  

 9 Вечер встречи с выпускниками Февраль Классные руководители  

 10 День Святого Валентина Февраль Классные руководители  

 11 День Защитника Отечества Февраль Классные руководители  

 12 Конкурс «Чудо –школьница» для 1-4 классов Март Классные руководители  

 13 День смеха Апрель Классные руководители  

 14 Уроки мужества, посвященные Дню рождения Героя Российской 

Федерации Л.С.Константинова 

Апрель Классные руководители  

 15 22 республиканский турнир по волейболу на призы Героя Апрель Администрация  



 

 

Российской Федерации Л.С.Константинова 

 16 Поздравление ветеранов тыла с праздником Победы Май Учитель истории  

 17 Возложение гирлянды Славы  к памятнику Май Администрация  

 18 Последний звонок Май Классные руководители  

 19 Праздник «Прощание с начальной школой» Май Классный руководитель 4 класса  

 

     

 

 

 

 

 

  

 

     Модуль «Детские общественные объединения»   

   Мероприятия     Классы         

              Время проведения Ответственные  

  

Участие в проектах и акциях 

Школьной Республики «Радуга» 1-4 в течение учебного года 
зам. директора по УВР, 
классные руководители 

 

   

   

  

 

 

 
      

 
Модуль «Школьные медиа»   

 

  

Мероприятия 

  

Классы 

  

Время проведения Ответственные 

 

       

  Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«За учебу» 1-4 

 

1 раз в четверть 
зам. директора по УВР, классные 

руководители 

 

    

 
  

 

  

Видео- и фотосьемка проведения 
классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса 1-4 в течение учебного года 

зам. директора по 
УВР, классные 

руководители 

 

   

   

   

   

  
Создание  группы  класса  в  сети 
Интернет и организация 
дистанционного учебно –
воспитательного взаимодействия 
между учащимися  и классным 1-4 

 

в течение учебного года Классные руководители  

 

    

    

    

    



 

 

  руководителем   

    

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Мероприятия Классы 

Время 
проведения Ответственные 

 

Оформление и обновление классных 
уголков 1-4 

в течение 
учебного года классные руководители 

 

Оформление выставок рисунков, 
фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 1-4 

в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 
классные 

руководители 

 

Украшение кабинетов перед праздничными 
датами (День знаний, Новый год, День 
защитника Отечества, Международный женский 
день, День Победы) 1-4 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

 

 
Модуль «Школьный музей»  

 

Мероприятия Классы 

Время 
проведения Ответственные 

 

Экскурсия по музею Л.С.Константинова 1-4 сентябрь 

Учитель истории,  

классные  

руководители  

День рождения Героя РФ Л.С.Константинова – 
уроженца п.Липовка 1-4 9 апреля 

Учитель истории, классные 

руководители 

 

Уроки мужества с участниками боевых действий 

в Афганистане, Чечне, членами ЧРО 

«Пограничное братство» 1-4 апрель Классные руководители 

 

Мероприятие «Поселок Липовка в 
годы Великой Отечественной войны» 5-9 май Классные руководители 

 

 
Модуль «Волонтерская деятельность»  

 

Мероприятия Классы 

Время 

проведения Ответственные 
 

«Подари игрушку» (трудовое направление) 1-4 февраль классные  



 

 

руководители 

«Открытка ветерану» (творческое направление) 1-4 апрель 
классные 

руководители 

 

«Цветущий май» (посадка семян) (трудовое 

направление) 1-4 май 
классные 

руководители 

 

 

    

 

 
 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и  
терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

 

Мероприятия Классы Срок Ответственные 
Мероприятия месячников безопасности (по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности, информационной безопасности) 

1-4 

сентябрь, февраль  классные руководители 
Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

 непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

1-4 

ноябрь 

классные руководители 

Проведение декады пропаганды здорового 
образа жизни (профилактика распространения 
инфекционных заболеваний) 

1-4 

январь 

классные руководители 

 

 

 

3.3  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

   Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 
Созданные в школе условия реализации основной образовательной программ начального общего образования удовлетворяют 

следующим требованиям:  



 

 

 соответствие  требований Стандарта; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
 реализация основной образовательной программы образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 
 учет особенности образовательного учреждения, его организационной структуры, запросов участников образовательного 

процесса; 
 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы содержит:  

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического и информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

  

 

 

3.3.1. Описание имеющихся условий реализации основной общеобразовательной программы 

 начального общего образования 

 
Описание кадровых условий основной образовательной программы  

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения. 
В школе сложился стабильный педагогический коллектив, который имеет свои традиции и ориентирован на инновационную 

деятельность.  

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами.  

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работникоам, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
В начальной школе все учителя  имеют первую квалификационную категорию. 

100% педагогов владеют навыками работы с ПК, используют современные информационно-коммуникационные средства 

обучения в повседневной практике.  

Своевременность прохождения педагогами курсов повышения квалификации – 100%.  

 

 
 



 

 

 

Должность 
 

ФИО  
 

Должностные обязанности 
Уровень квалификации работников ОУ 

 

Требования к уровню квалификации 
Фактический 

уровень  
квалификации 

 

Директор  
 

Кошелев А.И.  
Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 
 

Высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Соответствует 

Зам.  
директора 
 по УВР  

 

Иванова И.Н.  
Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Соответствует 

 

Учитель  
 

Иванова И.Н. 
Осуществляет обучение и 

воспитание,  способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Соответствует 
 

 

 

 

Соответствует 
 

 

 

Авдеева Т.А. 



 

 

 

Скворцов Ф.К. 

Соответствует 
 

 

Орлова М.Н. 

Соответствует 
 

 

Социальный 

педагог 

 

Орлова М.Н. 
осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

 

Соответствует 

 

Библиотекарь  
 

Макарова Г.И. 
Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности библиотечно- 

информационная деятельность 
 

 

Соответствует 

 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
        Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования  

обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 



 

 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; 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 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

 

 Финансовое условия реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
Региональный расчётный подушевой норматив предполагает следующие расходы на год: 
• оплату труда работников ОУ с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 



 

 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат сотрудникам школы определяются Положением о порядке 

установления  доплат и надбавок работникам школы, в котором определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
Образовательное учреждение самостоятельно определяет  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования школа 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 

основную образовательную программу образовательного учреждения  

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах.  Взаимодействие может осуществляться: 
  - на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,  клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе  школы или учреждений дополнительного образования;  
  - за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования,  которые обеспечивают реализацию в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования  

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 



 

 

образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, предъявляемым к: 

участку (территории) МБОУ «Липовская СОШ» (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и их 

оборудование); 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота здания – 3 м.,  и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при получении начального общего образования – 

учебные кабинеты ( площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям библиотек (площадь , размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

актовому залу; 

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 



 

 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

В МБОУ «Липовская ООШ» имеются следующие материально-технические условия: 

2 учебного кабинета,  спортивный зал,  школьный музей в отдельном помещении, медицинский кабинет, одна  мастерская, 

библиотека, столовая. В настоящее время у нас функционирует 2 учебных кабинета оснащены мультимедийными проекторами, 

принтерами, сканерами.   

Спортивный зал оснащён необходимым оборудованием и спортивным инвентарём, зимой дети имеют возможность заниматься 

на лыжах, постоянно идёт  обновление спортивного инвентаря. У школы есть спортивная  площадка, мини- футбольное поле. 

 Школьная библиотека  имеет отдельное помещение,  оборудованное компьютером.  

Для качественного проведения воспитательных мероприятий, общешкольных праздников, обобщения передового опыта  в школе 

приобретены: 2 музыкальных центра, фотоаппарат,  2 микрофона. 

В школе имеется школьная столовая, расчитанная на 30 посадочных мест, имеющая всё необходимое технологическое 

оборудование для приготовления качественной пищи. Все  дети получают бесплатно  горячие завтраки, обеды. 

 

 



 

 

 Информационно-методические условия  реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 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 финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования информационно - коммуникационных технологий оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в 

том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 
-   ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
-   записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 



 

 

-   создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
-  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
-     выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
-    вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
-  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в 

том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
-   поиска и получения информации; 
-   использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 
-  вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
-   общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 
-  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
-  художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
-  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 
-   проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
-   обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 
-  выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены необходимыми расходными материалами. 
 

 

 



 

 

 Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Имеются в 

наличии 

Необходимое 

количество 

средств 

1 Технические средства да  

2 Программные инструменты да  

3 Обеспечение технической, 

методической и организационной поддержки 

да  

4 Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

да  

5 Компоненты на бумажных носителях да  

6 Компоненты на CD и DVD да  

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

 

№ п/п 

 

Название электронного  учебного издания 

 

Год 

выпуска 

 

Цена 

 

 

Кол-во 

Начальные классы 

5.  Веселые уроки. Математика.  100-00 1 

6.  Город юных математиков.  100-00 1 

7.  Живая планета. Специальное издание для юных натуралистов.  150-00 1 

8.  Математика в школе и дома. 1 класс.  100-00 1 

9.  Мышка Мия и Большая Шляпа. Основы физики, химии, биологии и 

астрономии. 

 150-00 1 

10.  Мышка Мия спешит на помощь. Математика. Основы алгебры и 

геометрии. 

 150-00 1 

11.  Правила дорожного движения для детей.  100-00 1 

12.  Супердетки плюс. Тренировка арифметических способностей.  100-00 1 



 

 

«Суммы». 

13.  Супердетки плюс. Тренировка быстрого чтения. Новая игра Схожие 

слова». 

 100-00 1 

14.  Супердетки плюс. Тренировка внимания.  100-00 1 

15.  Супердетки плюс. Тренировка памяти. «Пары».  100-00 1 

16.  Супердетки. Алгебра в игровой форме.  100-00 1 

17.  Супердетки. Геометрия в игровой форме.  100-00 1 

18.  Супердетки. Весёлый диктант.  100-00 1 

19.  Супердетки. Учим английские слова.  100-00 1 

20.  Окружающий мир. Чудеса открытий. Безопасные опыты в домашних 

условиях. Учимся играя. 

 100-00 1 

21.  Фанат науки. Физика.  100-00 1 

22.  Интерактивная энциклопедия. Моё тело. Как оно устроено.   1 

23.  Школьное приключение. Замок Знаний Али-Бабы. 1 класс.  100-00 1 

24.  Школьное приключение. Остров сокровищ и знаний. 2 класс.  100-00 1 

25.  Школьное приключение. Форсаж без учебников. 3 класс.  100-00 1 

26.  Школьное приключение. Космические битвы грамотеев. 4 класс.  100-00 1 

27.  Уроки КиМ. Математика. 1 класс, часть 1.  100-00 1 

28.  Уроки КиМ. Математика. 1 класс, часть 2.  100-00 1 

29.  Уроки КиМ. Математика. 1 класс, часть 3.  100-00 1 

30.  Уроки КиМ. Математика. 1 класс, часть 4.  100-00 1 

31.  Уроки КиМ. Математика. 2 класс, часть 1.  100-00 1 

32.  Уроки КиМ. Математика. 2 класс, часть 2.  100-00 1 

33.  Уроки КиМ. Обучение грамоте. 1 класс.  100-00 1 

34.  Уроки КиМ. Окружающий мир.1 класс, часть 1.  110-00 1 

35.  Уроки КиМ. Окружающий мир.1 класс, часть 2.  104-50 1 

36.  Уроки КиМ. Окружающий мир. 2 класс.  100-00 1 

37.  Уроки КиМ. Русский язык. 1 класс.  100-00 1 

38.  Уроки КиМ. Русский язык. 2 класс.  100-00 1 

39.  Чашкова Т.Г., Путеров В.М., Леонтьева М.М., Никитина Н.Г. Шкула 

хатĕрленетпĕр. 

  1 

40.  Чашкова Т.Г., Путеров В.М., Леонтьева М.М. Чăваш чĕлхи.  

2 класс. 

 417-82 1 



 

 

41.  Чашкова Т.Г., Путеров В.М., Леонтьева М.М. «Чăваш букварĕпе» 

вулама-çырма вĕрентмелли хушма материал. 

  2 

42.  Артемьева Т.В., Софронова Н.В., Мышкин В.П., Бельчусов А.А., 

Павлов А.В., Скворцов В.Ф. Чăваш букварĕ. 1 класс. 

2007 18-34 2 

43.  Чăваш чĕлхи. 2 класс. 2007 74-33 2 

44.  Чăваш чĕлхи. 3 класс. 2008  2 

45.   Чашкова Т.Г. Чăваш букварĕ. 1 класс. 2009 42-50 1 

46.  Артемьева Т.В., Кульева А.Р., Путеров В.М. Чăваш чĕлхи. 4 класс. 2009 42-50 2 

47.  Плешаков. А.А. Пирĕн тавралăх. 1 класс. 2011 381-11 1 

48.  Артемьева Т.В., Печников  О.И.,  Мадуров  Д.Ф.,  Алексеев  И.В. 

Пĕчĕкҫĕ пĕрчĕ. Литература вулавĕ. 1 класс. 

2011 419-35 1 

49.  Кондратьева Е.П., Никандрова Т.В. Технология. В волшебном мире 

народного творчества. 1-4 класс. 

2011 215-43 1 

50.  Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 

 3 класс. 

  1 

51.  Кузин В.С. Изобразительное искусство. 4 класс.   1 

48. Русский язык. Мультимедийная книжка. Страна Лингвиния. 

Фонетика. Графика. Орфография. Русский язык в стихах и картинках 

для детей от 7 лет. 

  1 

49. Русский язык. Электронный репетитор в трёх частях. Страна 

Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и 

безгласные. Русская орфография в алгоритмах. 

  1 

50. Русский язык. Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 2.   1 

51. Русский язык. Страна Лингвиния. Орфографический словарь. Часть 3.   1 

52. Русский язык.  Интерактивный учебник русского языка. Страна 

Лингвиния. Учим правила по алгоритму. 

  1 

53. Вĕренĕвĕн çĕнĕ стандарчĕсем. Пуçламăш шкулта урок хыççăнхи ĕç-

хĕле йĕркелесси. 

  1 



 

 

     

 

Электронные пособия на чувашском языке 

 

Чашкова Т.Т.Чувашский язык . 2 класс.- 2013 

Абрамова Г. В. и др.  Картинный словарь чувашского языка.: Электронное учебное пособие для учащихся русской школы. - 

Чебоксары. - 42,50. 

Артемьева А. Р. и др. Чувашский язык. 4 класс: Электронное учебное пособие. - Чебоксары. - 42,50. 

Артемьева А. Р. и др.  Чувашский язык.3 класс: Электронное учебное пособие. 

Абрамова Г. В. Чувашский язык. 4 кл.: Видеоприложение к учебнику чувашского языка для 4 кл. русской школы. - Чебоксары: ДВС 

"Юность". - 172,00. 

В волшебном мире народного творчества: Технология 1-4 кл. /Е. П. Кондратьева, Т. В. Николаева. - Чебоксары, 2011. - 215,43 

Чашкова Т.Т. Окружающий мир на чувашском языке 1 класс. 2011 

Артемьева Т.В. Зернышко по литературному чтению 1 класс. 2011 

Чебоксары – чистый и благоустроенный город. 

На земле чувашской. 

Звенящее серебро тухьи. 
 

 

Образовательные Интернет-порталы Сайт Министерства Просвещения РФ 

Федеральный портал «Российское образование» Российский образовательный портал 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего образования 

Школьный портал 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» Российский портал открытого 

образования  
Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики Портал Министерства 

образования Чувашской Республики Учительская газета 

 
        Журнал «Начальная школа» Газета «1 сентября» Сеть творческих учителей 

Общий библиотечный фонд начального общего образования (словари, справочники плакаты, методическая литература, 

раздаточный материал) -167 шт. 
 

 



 

 

3.3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Липовская СОШ» 
          С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения 

необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

 

3.3.3. Механизмы достижений целевых ориентиров в системе условий 
    Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профессионального мастерства 

учительских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей; 

- совершенствование системы стимулирования работников МБОУ «Липовская СОШ» и оценки качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и 

художественной литературой для реализации ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

 - создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня готовности к обучению  на уровне 

основного общего образования, и их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

  

- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и дневников. 

 

 

3.3.4.  Сетевой график по формированию (дорожная карта) необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки 

I.  

Нормативное 

обеспечение 

реализации 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС НОО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 01 сентября 

 2.  Внесение изменений в основную образовательную программу образовательной организации По мере изменений в 



 

 

ФГОС НОО 

 

на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования законодательстве и в 

ФГОС НОО 

 3.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования Январь-август 

 4.  Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

До 01 сентября 

 5. Рассмотрение и утверждение: 

–  образовательных программ (индивидуальных и др.); 

–  учебного плана; 

–  рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

–  годового календарного учебного графика; 

– графиков внеурочной деятельности обучающихся; 

До 01 сентября 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

 1.  Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижении 

планируемых результатов 

Август  

 2.  Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Сентябрь 

 3.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 

III.  

Организационн 

ое обеспечение 

реализации 

ФГОС 

начального 

общего 

образования 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по 

организации реализации ФГОС НОО 

Апрель-август 

2.  Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Май-август 

3.  Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся 

и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май-июнь 

IV.  

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

начального 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС начального общего образования Апрель  

2.  Корректировка плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с реализацией ФГОС начального общего 

образования 

Май 

3.  Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы реализации ФГОС начального общего образования 

Август  



 

 

общего 
образования 

V.  

Информационн 

ое обеспечение 

реализации 

ФГОС 
начального 
общего 

образования 

1.  Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Сентябрь 

2. Информирование родительской общественности о реализации ФГОС НОО Регулярно  

3.  Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП НОО 

Апрель  

4.  Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Май  

VI.  

Материально 

техническо е 

обеспечение 

введения ФГОС 
начального 
общего 

образования 

1.  Анализ материальнотехнического обеспечения реализации ФГОС начального общего 

образования 

Апрель-май  

2.  Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

До 01 сентября 

3.  Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС 

начального общего образования 

До 01 сентября 

4.  Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной организации 

До 01 сентября 

5.  Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды требованиям ФГОС 

начального общего образования 

До 01 сентября 

6.  Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

До 01 сентября 

7.  Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

имеется 

8.  Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

 

 

3.3.5 Контроль за состоянием системы условий 
           Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного учреждения. Результатом реализации 

ООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 



 

 

Конечный результат образовательной деятельности школы фиксируется в портрете выпускника начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, историю и культуру каждого народа; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и чужое мнение; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 имеющий представление об основах здорового и безопасного образа жизни. 
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